
2 
 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие положения 
1.Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

3 

1.1Пояснительная записка 5 

1.2Общая характеристика 6 

1.3Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР(вариант 7.1). 

1.4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО с ЗПР(вариант 7.1). 

8 

10 

2.Содержательный раздел 12 

2.1Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов ( в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

12 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 12 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 21 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык». 29 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 38 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Окружающий мир» 45 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 52 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Музыка» 59 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 84 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 91 

2.2Программа формирования универсальных учебных действий 101 

2.2.1Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 101 

2.2.2Характеристика УУД 102 

2.3.Программа коррекционной работы 
2.4Программа воспитания 

106 

2.4.1Пояснительная записка 107 

2.4.2Целевой раздел 108 

2.4.2.1Цель и задачи воспитания обучающихся 109 

2.4.2.2Направления воспитания 109 

2.4.3Содержательный раздел 111 

2.4.3.1Уклад общеобразовательной организации 111 

2.4.3.2Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 113 

2.4.4Организационный раздел 123 

2.4.4.1Кадровое обеспечение 123 

2.4.4.2Нормативно-методическое обеспечение 123 

2.4.4.3Требования к условиям работы 
с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

124 

2.4.4.4Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

124 

2.4.4.5Анализ воспитательного процесса 125 

3Организационный раздел 126 

3.1Учебный план 126 

3.2Календарный учебный график 132 

3.3План внеурочной деятельности 136 

3.4Календарный план воспитательной работы 140 

3.5Система условий реализации программы АООП НОО с ЗПР 149 

3.5.1Кадровые условия реализации АООП НОО с ЗПР 149 

3.5.2Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО с ЗПР 152 

3.5.3Финансово-экономические условия реализации АООП НОО с ЗПР 153 

3.5.4Информационно-методические условия реализации АООП НОО с ЗПР 156 

3.5.5Материально-техническиеусловия реализации АООП НОО с ЗПР 160 

3.5.6Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий 161 



4 
 

 

Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО ЗПР) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Глубокинской казачьей  

средней общеобразовательной школы №1 Каменского района Ростовской области (далее МБОУ 

Глубокинская казачья СОШ №1 ) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273- 

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от19.12.2014г.№1598 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Федеральнаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразован

ия на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа является учебно-методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

Содержание и планируемые результаты в АООП НОО (АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) не ниже содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Данный вариант АООП НОО(АООП НОО для обучающихся  с ЗПР(вариант7.1); 

для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида 

организации. 

Определение данного варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

педагогического обследования.  
Вариант7.1.предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1- 4 

классы). 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

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

реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммначального 

общего образования. 
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Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчисле внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. 

К структуре АООПНОО с ЗПР; 

К результатам освоения АООП НОО с ЗПР. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 5 образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Цель реализации ААОП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

  обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основу формирования АООП НОО с ЗПР положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
г)принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д)онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж)принцип целостности содержания образования; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятельности,коммуникативнойдеятельностии 

нормативным поведением; 

и)принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,навыковиотношений,сформированныхв 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегосяксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельностивреальноммире; 

к)принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятийдолжнысоответствоватьтребованиям,предусмотреннымсанитарнымиправиламии 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 Общая характеристика. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР(вариант7.1) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, условиям реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся,неимеющихограниченийповозможностямздоровья,втежесрокиобучения     (1 - 4 

классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 

вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихсясЗПРиподдержкувосвоенииАООПНОО(вариант7.1),требованийкрезультатам 

освоения программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое 

сопровождениеобучающегося,согласованнаяработапедагогическихработников,реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого- 

педагогического обследования, с учетом ИПРА(при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованногоповедения,ипризнакиобщейсоциально-эмоциональнойнезрелости.Крометого, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособностии устойчивости кинтеллектуальным и 

эмоциональнымнагрузкам.Помимоперечисленныххарактеристик,уобучающихсямогут 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 

НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особуюлогикупостроенияучебногопроцессаинаходятсвоеотражениевструктуреисодержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, таки специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общегоилиспециальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобучающегосясОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООПНОО(вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетомфункциональногосостоянияЦНСинейродинамикипсихическихпроцессовобучающихся 

сЗПР(быстройистощаемости,низкойработоспособности,пониженногообщеготонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития,формированиеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
постоянный (пошаговый)мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-познавательнойдеятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения; 
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использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПРА ООП  

 НОО            (вариант7.1). 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценноеначальноеобщееобразование,развитиесоциальных(жизненных)компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 
вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное 

участие, брать на себя ответственность; 

встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковвшколе,овладение 

навыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия,проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникациюкак 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в уменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствие; в 

умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

врасширенииинакоплениизнакомыхиразнообразноосвоенныхместзапределамидомаи 

школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 
вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобственной жизни в 

семье и в школе; 

вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственнойжизнив семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; 

вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбыть понятым 

другим человеком; 

вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки  освоения АООП НОО с ЗПР должны отражать: 
способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсявклассныезанятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно-практической 

деятельности; 

стремлениекактивностиисамостоятельностивразныхвидахпредметно-практической 

деятельности; 

умениеставитьиудерживатьцельдеятельности;планироватьдействия;определятьи сохранять
 способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

(вариант7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АОО ПНОО (вариант7.1) УУД. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организацийипедагогическихкадров.Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияи 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатовобразованиявболеекороткиепромежуткивремениобъективноневозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) Упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость)выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

от граничение одного заданияот другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15минут)принарастаниивповедении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 
созданиеситуаций,приводящихкэмоциональномутравмированиюобучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОПНООдляобучающихсясЗПРдолжнапредусматриватьоценкудостиженияобучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающихсясЗПР; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоении 

содержания АООПНОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцеляхоценкирезультатовосвоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развитияинтегративныхпоказателей,свидетельствующийостепенивлияниянарушенийразвития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в неопределенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатам и освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработы 

используетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценки 
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результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимонаправитьнарасширенноепсихолого-педагогическоеобследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ  КУРСОВ  (В  ТОМ  ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

 УЧЕБНЫХ  МОДУЛЕЙ 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР(вариант7.1) 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 

требованиям в ФГОСНОО и ФОП НОО. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Русский язык». 

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

область «Русский язык  и литературное чтение») (далее соответственно –программа по русскому 

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

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

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

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий – 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты завесь период обучения на уровне начального общего образования, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

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

рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

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

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

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

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

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

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

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

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

читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. 

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

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

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

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

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

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

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

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

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны со сознанием языка 

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

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

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

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

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 



15 
 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

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

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

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

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

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

результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

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

возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего 

образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –675 (5 часов в 
неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах – по 170 часов.. 

Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1КЛАСС 

Обучение грамоте1 

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

в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

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

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

предмета«Литературноечтение»(обучениечтению).Продолжительностьучебногокурса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и можетсоставлятьот20до 23недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 
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Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенад значением слова. 

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 твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвслове.Ударный 

слог.  

Графика 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойграфики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функции букв е,ё,ю,я.. 
 

Мягкий знак как  показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

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

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. 

Гигиенические  требования, которые  необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо  разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
Функция не буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

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

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

предложения. 

Систематический  курс 

Общие сведения о языке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

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

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

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

[щ’]. 

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

без стечения согласных). 

Графика 

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол, 

конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.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 

Слово как единица языка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

1) Раздельное написание слов в предложении; 
2) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

3) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

5) сочетания чк,чн; 

6) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 

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

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

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, об ращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей: 
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определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

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

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию–модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

Воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями условиями общения 

в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщения нормы 

речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в  процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

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

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуков 

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

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии 

ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

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

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2классе. 
Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков ;различение звуков и букв; различение ударных 

ибезударныхгласныхзвуков,твёрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухих 
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согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо значение на письме 

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

звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости—глухости согласныез вуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый— мягкий, парный—непарный; согласный звонкий— глухой, 

парный — непарный. 

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

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

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

и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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. 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова(наблюдение).Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

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

употребление в речи. 

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

употребление в речи. 

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

«какое?»,«какие?»),употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

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

кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсострокинастроку 
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(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

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

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

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

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный мягкий знак; 

2) сочетания чт,щн,нч; 

3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 

7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия ми устного общения для 

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

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

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

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

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

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составлениеустного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. 

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

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

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

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

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

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

правильной интонации. 

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

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

—сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

—сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

—устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

—характеризовать звуки по заданным параметрам; 

—определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов, 
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предложений; 

—находить закономерности на основе наблюдения  за языковыми единицами. 

—ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст);соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 

—проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово, 

предложение, текст); 

—формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются/не являются 

однокоренными (родственными). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

—выбирать источник получения информации: нужный словарь учебник для получения 

информации; 

—устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

—согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

—анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиис учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

—с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

—воспринимать  и формулировать суждения о языковых единицах; 

—проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализа результатов 
наблюдения за языковыми единицами; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

—строить устное диалогическое выказывание; 

—строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наоснове наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

—устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили услышанного 

текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

—планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданий по 

русскому языку; 

—корректировать с помощью учителя  свои учебные действия для преодоления ошибок 

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

Совместная деятельность: 

—строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

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

учителя); 

—совместно обсуждать процесс и результат работы; 

—ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения 3в классе. 
Сведения о русском языке 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
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Фонетика и графика 

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

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

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление).Устаревшие слова(ознакомление). 

Состав слова(морфемика) 

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

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

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

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

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

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

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

прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола 

Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовповременам,числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

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

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

нераспространённые. 

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

Орфография  и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения)написания 
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слова.  

Правила правописания и их применение: 

1) разделительный твёрды знак; 

2) непроизносимые согласные в корнеслова; 

3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

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

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

6) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

8) раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

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

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

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

общемурешениювсовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

предложений и абзацев. 

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

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

слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленномуплану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

:—сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

—сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

—сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

—группироватьслованаоснованиитого, какойчастью речиони являются; 

—объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, 

род или число); 

—определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

—устанавливать припомощи смысловых(синтаксических)вопросовсвязимежду 

словами в предложении; 

—ориентироватьсявизученных понятиях (подлежащее,сказуемое,второстепенныечлены 

предложения, часть речи,склонение) исоотноситьпонятиесего краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 
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—определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаоснове предложенных 

учителем критериев; 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планировать изменениятекста; 

— высказыватьпредположениевпроцессенаблюдения заязыковымматериалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёхтипов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наоснове 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

—выбиратьисточникполученияинформациипривыполненииминиисследования; 

—анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиис учебной 

задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикак 

результатанаблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

—строитьречевоевысказываниевсоответствиис поставленной задачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

—готовитьнебольшиевыступленияо результатахгрупповойработы,наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

—создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

—планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи; 

— выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскому языку; 

—корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

привыделениивсловекорняи окончания, приопределениичастиречи,членапредложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочныеи долгосрочные цели (индивидуальные с учётомучастия 

в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

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

образцы; 

—при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждатьпроцесси результат совместной работы; 

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

проявлятьсамостоятельность, организованность,инициативностьдлядостиженияобщего успеха 

деятельности. 

Содержание обучения в 4классе. 
Сведения о русском языке 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор мы произношения звуков и 

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

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при определенииправильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованием вречисинонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Состав слова (морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов (ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастей речи (ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 

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

изученного). Не- склоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

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

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

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие(общее представление). Значение, вопросы, употреблениев речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзыи,а,нов простых и сложных предложениях. Частица 

не, её значение (повторение). 

Синтакс 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побуди тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзом 

и.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическаязоркость 

какосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки;различные способы 

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

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

1) безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительных 
на-мя,-ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

2) безударные падежные окончания имён прилагательных; 

3) мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственного 
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числа;  

4) наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

5) безударныеличныеокончанияглаголов; 

6) знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединёнными 
союзамии,а,ноибезсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложном предложении, состоящем издвухпростых (наблюдение). 

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

Развитие речи 

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

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

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

богатства и выразительности письмен ной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменной работы. 
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданнойвтекстевявном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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

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

грамматическими признаками; 

—группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
—объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

—объединять предложения по определённому признаку; 

—классифицировать предложенные языковые единицы; 

—устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
—ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

—сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения, 

миниисследования); 

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

предложенного алгоритма; 

—прогнозироватьвозможноеразвитиеречевой ситуации. 

Работа с информацией как част ьпознавательных универсальных учебных действий: 

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

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
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—распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельноили на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

—воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

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

—строить устное высказывание при обосновании правильности написания, приобобщении 

результатов наблюденияза орфографическим материалом; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

—контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные действия 

для преодоления ошибок; 

—находитьошибкивсвоейи чужихработах,устанавливатьих причины; 

—оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладв 

неё; 
—адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместная деятельность: 

—приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

—проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

—ответственновыполнять своючастьработы; 

—оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы, 

идеи.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образовании у 

Обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

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

изучение русскогоязыка,отражающего историю и культуру страны; 

—осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

—осознание своей сопричастности к прошлому, настоящемуи будущему своей страны и 

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

языка; 

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

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

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения 

иправилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвтекстах,скоторымиидёт 
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работанаурокахрусского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

—осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

—признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

Эстетического воспитания: 

—уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

—стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикета и 

правил общения; 

Трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережноеотношение 

к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

Экологического воспитания: 

—бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыс текстами; 

—неприятиедействий,приносящихей вред; 

Ценности научного познания: 

—первоначальные представления о научной картине мир, в том числе первоначальные 

представленияосистемеязыка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

—познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частичная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—объединять объекты(языковые единицы)по определённому признаку; 

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

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдействийпри 
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работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

речевой ситуации; 

—сравнивать нескольковариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

—прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

—выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям, справочникам, 

учебнику); 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной зада- чей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой 

среде; 
—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведении 

ядиалоги и дискуссии; 

—признаватьвозможность существованияразныхточек зрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

—строитьречевое высказываниевсоответствиис поставленной задачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)в соответствии 

с речевой ситуацией; 

—готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
—корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

—соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую ипунктуационную ошибку; 

—сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников, 

объективнооцениватьихпопредложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 

совместной деятельности: 

—формулировать краткосрочныеи долгосрочные цели (индивидуальные с учётомучастия 

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

учителемформата планирования,распределенияпромежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—ответственновыполнять своючастьработы; 

—оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—выполнятьсовместныепроектные задания сопоройнапредложенныеобразцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—вычленять звуки из слова; 

—различать гласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

—различать ударные и безударныегласныезвуки; 

—различать согласны езвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаив слове); 

—различать понятия«звук»и «буква»; 

—определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (просты еслучаи:слова без 

стечения согласных);определять в слове ударный слог; 

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

слова; 

—правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательностибукврусскогоалфавитадляупорядочениянебольшогосписка 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 

восклицательныйзнаки; прописнаябуквавначалепредложения ивименахсобственных (имена, 

фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

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

орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

—писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3—5 
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слов,текстыобъёмомнеболее20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

—находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 

—пониматьпрослушанныйтекст; 

—читать вслух и про себя(с пониманием) короткиетексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—составлять предложение из набора форм слов; 

—устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

—использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—осознавать язык как основное средство общения; 
—характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

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

слово на слоги; 

—устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я; 

—обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсередине 

слова; 

—находить однокоренные слова; 

—выделять в слове корень(просты случаи); 

—выделять в слове окончание; 

—выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзначенияи 

уточнятьзначениепоучебнымсловарям;случаиупотреблениясинонимовиантонимов(без называния 
терминов); 

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

—распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.; 

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

—определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
—применять изученные правила правописания, в том числе: сочетаниячк,чн,чт;щн, нч; 

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

корнеслова;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическом 

словареучебника);прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать(без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

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

интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 
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— писатьподробное изложениеповествовательноготекста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

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

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

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

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимыи 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносномзначении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных:род,число,падеж; изменять имена прилагательные по падежам,числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы«чтоделать?»и 

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

прошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслучаи),впрошедшемвремени 

— породам; 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредлогииприставки; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

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

применятьизученныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыегласныеисогласные(перечен

ьсловворфографическомсловареучебника);непроизносимые 

согласныевкорнеслова;разделительныйтвёрдый знак;мягкийзнакпосле шипящихна 

концеимёнсуществительных;несглаголами;раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъемомнеболее 70слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;— 

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

письменно (1—2 предложения); 
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— строить устное диалогическоеимонологическоевысказывание (3—5 предложений на 

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

интонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

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

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевыеслова в тексте; 

— определять темутекстаиосновнуюмысльтекста; 

— выявлятьчасти текста(абзацы) и отражатьс помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

4КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснятьрольрусского языка 

как государственногоязыка Российской Федерациии языкамежнационального общения; 

— осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькак показатель общейкультуры 

человека; 

— проводить звукобуквенныйразбор 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; 
составлятьсхему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

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

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматическиепризнакиглаголов:спряжение, время,лицо(внастоящемибудущем 

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

настоящеми будущемвремени полицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 

речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимениявначальнойформе: 

лицо,число,род(уместоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеи слово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказывания и по эмоциональнойокраске; 

— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однороднымичленами;использовать предложения с однородными членами в речи; 
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— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

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

называниятерминов);составлятьпростыераспространённыеи сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненныес 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 

окончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-ия,атакже кроме 

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

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4—6предложений), 

соблюдаяорфоэпическиенормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

конкретнойситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

др.); 
— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстс 

опоройнатемуилиосновнуюмысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийи частей текста; 

— составлятьпланкзаданным текстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

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

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

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

верифицированныхэлектронныхресурсов, включённых в федеральный перечень. 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Литературное чтение». 

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. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 

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 



35 
 

Литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

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

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов,становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы сразличными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлено на 

общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

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

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующих 

задач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюи 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

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

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
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Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разныхжанров, 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 (40 часов), для 

изучения литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в 

неделю в каждом классе). 

Содержание обучения в 1классе 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

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

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

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета виллюстрациях. 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» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Петух и 

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

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

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А.Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Худо тому, кто добранеделаетникому»,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 о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. 

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

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

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

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

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устноенародноетворчество—малыефольклорныежанры(неменеешести 
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произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

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

фольклорныхжанров.Потешка— игровойнародный фольклор.Загадки — средство воспитания 

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

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(трёх-четырёхавторовповыбору).Животные 
— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

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

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

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

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме(неменееодногоавтораповыбору,напримередоступных 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: 

чувстволюбвикакпривязанность одного человекакдругому (матери кребёнку,детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведениядлячтения:Е.А. Благинина«Посидим втишине», А.Л.Барто«Мама», А.В. 

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

Произведениядлячтения:Р.С.Сеф«Чудо»,В.В.Лунин«Явиделчудо»,Б.В.Заходер 

«МояВообразилия», Ю.П.Мориц«Стофантазий»идругие(по выбору). 

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистическихсобытий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведениядлячтения:Р.С.Сеф«Чудо»,В.В.Лунин«Явиделчудо»,Б.В.Заходер 

«МояВообразилия», Ю.П.Мориц«Стофантазий»идругие(по выбору). 

Библиографическая культура(работас детскойкнигой). Представление отом, 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. 

Базовыелогические действиякакчастьпознавательных универсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов 

доступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные произведения; 

— пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоили прослушанногопроизведения; 

— ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок,содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорнаяилитературная),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. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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

различныхвидахзрительногоискусства (фильм, спектакль и т. д.); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

— читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

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

предложенный план; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 
— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

— пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу, 

вслучаенеобходимостиобращатьсяза помощьюкучителю; 

— проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвой навыкчтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельностьспособствует формированию умений: 

— проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2классе. 

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

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

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

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

Родинывизобразительномискусстве(пейзажи И. И.Левитана,И. И.Шишкина,В. Д. Поленова и 

др.). 

Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 

«Родина»идругие(повыбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

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

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 

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

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 

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

Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

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

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха 
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глазавелики»,русскаянароднаясказка«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка 

«Снегурочка»,сказкинародовРоссии(1-2произведения)идругие. 

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

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

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

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

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражениетемы«Временагода»вкартинаххудожников(напримерепейзажейИ.И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

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

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

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

Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поётзима 

– аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширениекругачтения: не менее четырёх произведенийС. 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, 

помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведения(введениепонятия 

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

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

Ю.И.Ермолаев«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным» и другие (по выбору). 

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

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

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз 

Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

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

рыбакеирыбке»,народнаясказка«Морозко»,В.Ф.Одоевский«МорозИванович»,В.И.Даль 

«ДевочкаСнегурочка»идругие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

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

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

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

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

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

животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, 

прозаическиеи стихотворные басни (на примере произведенийИ. А. Крылова, Л. Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками- иллюстраторами, 

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

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

мышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутёнок»,В.Д.Берестов 

«Кошкин щенок»,В.В.Бианки«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков 

«Мойщенок»и другие(повыбору). 
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 
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к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения длячтения:Л.Н.Толстой«Отеци сыновья»,А.А. Плещеев«Песня матери», 

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

выбору). 

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

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

Дж.Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

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

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

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическаякультур (работас детской книгой и справочнойлитературой). Книга 

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотекибиблиотеки. 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: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислогов 

доступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные 

произведения(безотметочного оценивания); 

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

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

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

басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества,литературнаясказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

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

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

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

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

— соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 
— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгупо автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

— пользоваться словарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

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

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

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 
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— описывать (устно)картиныприроды; 

— сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшиесказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

— оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшее припрочтении/слушании 

произведения; 

— удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанного текста; 

— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушании 

произведения; 

— проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебной задачи. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

— выбиратьсебепартнёровпосовместной деятельности; 

— распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза общий 

результат работы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

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

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

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

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

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно- 

этическихпонятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения. 

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

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

другие (по выбору). 

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

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

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

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

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

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорнаясказкакакотражение общечеловеческихценностейинравственных 

правил.Видысказок(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебныепомощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в 

сказкахнародного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

картин природы как способрассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

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

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

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

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

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

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

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

произведенияА.С.Пушкина:средствахудожественнойвыразительности (сравнение, эпитет); 
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рифма, ритм. Литературные сказкиА. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

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

прекраснойцаревнеЛебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочного текста, 

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

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники,язык 

авторскойсказки.И. Я.Билибин—иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

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

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

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

свои ичужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И. А.Крылов—великий русский баснописец. 

БасниИ. А.Крылова(не менее двух):назначение,темыи герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисицаивиноград», 

«Мартышкаиочки»идругие(повыбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

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

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

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

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

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно изсредств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

поёт,глазаприщуря»,«Мама!Глянь-каизокошка…»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин 

«Берёза»,Н.А.Некрасов«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона»,И.А.Бунин 

«Первыйснег»и другие(повыбору). 

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

Толстого:сказки,рассказы,басни,быль(неменеетрёхпроизведений).Рассказкакповествование: 

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

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

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

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

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

другие. 

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

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М.Гаршина,М.Горького, И. 

С.Соколова-Микитова,Г.А.Скребицкогоидр.Особенности авторскихсказок(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 четырёх 

авторов): произведения Д. Н.Мамина-Сибиряка, К. Г.Паустовкого,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-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 
судьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояирассказчика.Геройхудожественного 
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произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёхавторов). 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). 

Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета.Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания:преувеличение.Авторыюмористическихрассказов(неменеедвух произведений): М. 

М. Зощенко,Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).  

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

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

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

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

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

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

другие (по выбору). 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

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

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

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

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (безотметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народныеи авторские 

произведения; 

—анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

—конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра,норазной тематики; 

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

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация),звуковую(музыкальное произведение); 

—подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
— читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героям 
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произведения; 

— формулировать вопросыпоосновным событиямтекста; 

— пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

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

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности,принеобходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

—участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/ 

драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать 

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

—осуществлятьвзаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4классе. 

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

стихотворных и прозаическихпроизведениях писателей и поэтов ХIХи ХХвеков(по выбору, не 

менеечетырёх,например произведенияИ. С.Никитина,Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлениилюбвикроднойземлевлитературеразныхнародов(на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России).Страницыистории России,великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России,темаВеликойОтечественнойвойныв 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 народовмира. 

Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). 

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

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

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

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

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

былинно-сказочные темы в творчестве художникаВ. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 
сказкиповыбору),сказкинародовРоссии(2–3сказкиповыбору),былиныизциклаобИлье 
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Муромце,АлёшеПоповиче, ДобрынеНикитиче(1–2по выбору). 
Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средствахудожественной выразительности в стихотворном произведении(сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.Пушкина в стихах:  

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

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

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях», 

«Няне»,«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 
Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

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

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

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

и герои, особенности языка. 

Произведения длячтения:Крылов И.А. «Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой «Стрекозаимуравьи»и другие. 

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

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

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

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова. 

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

…Люблютебякаксын…»идругие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературныхсказок(произведенияМ. Ю.Лермонтова, П. П. Ершова, П. П.Бажова,С. Т. 

Аксакова,С. Я. Маршакаи др.). Связь литературной сказкис фольклорной: народная речь 

—особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

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

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

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—ХХ веков. Лирика, лирические 

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

описаниями природы. Круг чтения: лирическиепроизведенияпоэтовиписателей(неменее 

пятиавторов повыбору): 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 приёмы создания художественного 

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

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

лирическому произведению. 

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

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

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

другие (по выбору). 

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

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

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

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

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

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак», 

«Черепаха»идругие(по выбору). 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

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

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

Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 
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Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и 

другие (по выбору). 

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

взаимоотношенияхсовзрослымии сверстниками(на примере произведений не менее трёх авто- 

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

Словесныйпортретгероякакегохарактеристика.Авторскийспособ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

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

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомствос 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. 

Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 

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

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

Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средства выразительности текста 

юмористическогосодержания:гипербола.Юмористические произведениявкино итеатре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по 

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

Зарубежная литература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежных писателей. 

Литературные сказкиШ. Перро, Х.-К. Андерсена,братьев Гримм, Э. Т. А.Гофмана, Т. Янссон и 

др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

«Приключения Гулливера»(отдельныеглавы), М. Твен «Том Сойер»(отдельныеглавы) 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, систематическийкаталог).Видыинформации в книге: научная,художественная (с 

опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, 

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

периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислогов 

доступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные 

произведения(безотметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

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

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнятьи 
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восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 
— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

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

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

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; 

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

иллюстрации, примечания и др.); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

— соблюдать правила речевогоэтикетав учебном диалоге, отвечатьизадаватьвопросы 

кучебнымихудожественным текстам; 

— пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

— использоватьэлементыимпровизацииприисполнении фольклорныхпроизведений; 

— сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдения

м, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

— пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

— оцениватьвыступление (своё и одноклассников)с точкизрения передачи настроения, 
особенностей произведения и героев; 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности, устанавливать причины 

возникшихошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

— участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностям впроцессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимыхнормиотношений,развитиепозитивногоотношенияобучающихсяк общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтенияна уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
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— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

—освоение опыта человеческих взаимоотношений, признакииндивидуальностикаждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

—осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественныхпроизведений в ситуации нравственного выбора; 

—выражение своего видения мира, индивидуальнойпозиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовоевоспитание: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённыхв литературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картинемира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных 

задач; 

—потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотносить 
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произведение и его автора, устанавливать основаниядлясравненияпроизведений, устанавливать 

аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзывпо предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

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

героев; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

— определять разрыв между реальным и желательным состояниемобъекта (ситуации)на 

основепредложенных учителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению 

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

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 
— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаи

нформационнойбезопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать исоздавать текстовую,видео,графическую,звуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальны

х учебных действий: 

— воспринимать и формулировать суждения,выражатьэмоциив соответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможностьсуществованияразныхточек зрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строить речевоевысказываниевсоответствиис поставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
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— выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут  сформированы умения совместной деятельности: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнять своючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

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

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

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

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную)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; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

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

ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения , расстановкиударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3предложений); 

— ориентироваться в книге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого  и с учётом 
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рекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— объяснять важностьчтения 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 нравственныхценностей, традиций, быта, культурыразных народов,ориентироваться 

внравственно-этическихпонятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

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

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеи волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения,составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в текстепримеры использования слов в прямом и переносном значении; 

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

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простыевыводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно)содержание произведенияподробно,выборочно,отлицагероя, от 

третьего лица; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочнуюлитературудляполучениядополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 3классе обучающийся научится: 
— отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваи 



52 
 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

чтения(изучающее,ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читатьвслухцелымисловами без пропускови перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёмупрозаическиеистихотворныепроизведения втемпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

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

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

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

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведенияисопоставлятьих 

поступкипо предложеннымкритериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

авторакгероям,поступкам,описаннойкартине,находитьвтекстесредстваизображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в бесе- де изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку, 
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оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

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

этических понятияхв контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

чтения(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропускови перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические истихотворныепроизведения втемпене 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки,сказки о животных, бытовые иволшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки,рассказы,стихотворения,басни), приводить примерыразныхжанровлитературы России и 

стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:определятьтему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- бранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение кгероям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

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

героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 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 письменноформулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 
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— 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, используяразные 

типыречи (повествование, описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки,рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 
ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по 

иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного 

(английского) языка, место в структуре учебного плана, а такжеподходы котборусодержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

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

и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по по иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 

класса.Обучающиесяданноговозрастахарактеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладению 
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языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими)в 

соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разныхспособах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познаниямира 

и культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение 

иностранного (английского) языка обеспечивает: 

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

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

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

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойкультуре 
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другихнародов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 

204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения во 2классе. 

Тематическое содержание речи 

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

Мир моих увлечений. Любимый цвет,игрушка.Любимые занятия.Мой питомец. 

Выходнойдень. 

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

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

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогическойречи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

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

этикетного характера: приветствие, начало и завершениеразговора,знакомствос 

собеседником;поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологическойречи. 
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 ивербальная /невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыи

главныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройнаиллюстрацииис 
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использованиемязыковойдогадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактерас опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

характера. 

Письмо 

Овладениетехникой письма(полупечатноенаписаниебукв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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

возраст, страна проживания) в соответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемого 

языка. 

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

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягченияс огласных передгласными. Связующее 

“r” (there is/there). 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

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

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английскогоя зыка. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях исловах.Правильное написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

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

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённыепростые предложения. 

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

ПредложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense(Thereisacatinthe 
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room.Isthereacatintheroom?—Yes,thereis./No,thereisn’t.Therearefourpensonthetable. Are 

therefourpensonthetable?—Yes,thereare./No,therearen’t.Howmanypensarethereon the table? — There 

are fourpens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live inthe country.), составным 

именным сказуемым(The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым(Iliketoplaywith my cat. 

She can play the piano.). 

Предложения сглаголом-связкойtobeв PresentSimpleTense 

(Myfather is a doctor. Is it ared ball? —Yes, it is./No, it isn’t.) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(She can’tswim.Idon’tlike porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительных и отрицательных) 

ивопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция havegot(I’vegotacat.He’s/She’sgot a cat. Have you got a cat?— Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствияумения(Ican’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными (наиболее 
распространённые случаи). 

Существительныевомножественномчисле, образованные по правилу и исключения(a book 

— books; a man — men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). Предлоги 

места (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднородными членами). 

Социокультурныезнанияи умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаи ихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего «я». Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. 

Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна истраныизучаемого языка. Россияистрана/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

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

языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 



59 
 

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

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

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

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога — 

побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание 

интересующейинформации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 

Коммуникативныеумения монологическойречи: 
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. 

Пересказс опорой на ключевыеслова, вопросы и/или иллюстрации основногосодержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслух речиучителяиодноклассников ивербальная/невербальная реакция 

науслышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных наизученномязыковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, спониманиемзапрашиваемойинформации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемогона слух текстеипониманиеинформациифактическогохарактерасопорой на 

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

Тексты для аудирования: диалог,высказывания собеседников вситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактерас опорой ибез 

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,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 
Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новым 
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годом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительногоивопросительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически 

корректное озвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предложения; 

правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речинеменее350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи для 3 класса, включая200 

лексическихединиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновных способов словообразования: аффиксации(образование числительных 

спомощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

ПредложениясначальнымThere+ tobeвPastSimple 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: tolike/enjoy doingsmth (I like riding my bike.). 

Существительныев притяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/alotof).Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже. 
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Указательные местоимения (this — these;that those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковыечислительные(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 themorning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/ странахизучаемогоязыка, внекоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок), персонажей детских книг. 

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

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

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

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Содержание обучения в 4классе. 

Тематическое  содержание  речи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень 
(распорядокдня,домашниеобязанности). 

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. 

Мояшкола,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 истраныизучаемого языка. Россияистрана/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

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

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

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

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

этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомствос собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление;выражениеизвинения; диалога — побуждения к действию: 

обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседникаксовместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения  монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологическихвысказываний:описаниепредмета,внешностииодежды,чертхарактера 
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реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование)с опорой на 

ключевыеслова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция 

науслышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные фак- ты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

такжес использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты дляаудирования:диалог,высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактерас опорой и без 

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

Смысловоечтение про себя учебных и адаптированных аутентичныхтекстов,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, 
текстнаучно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукв 

всловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебной задачей. 

Заполнениепростых анкет и формуляров суказанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст,местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоответствиис 
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нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецпоздравленияспраздниками (сднёмрождения, Новым 

годом,Рождеством) свыражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопорой наобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в концеслога или слова, отсутствиесмягчениясогласных передгласными. Связующее 

“r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного(общийиспециальныйвопрос) предложений.Различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,гласных в 

третьем типе слога (гласная +r);согласных; основныхзвукобуквенных 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 или 

частичной транскрипции,по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита. Фонетически 

корректное озвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредложения;запятойпри обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая350лексическихединиц,усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных спомощью суффиксов -er/-or,-ist (worker, actor,artist)иконверсии (to play — a 

play). 

 

film). 
Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменной 

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

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 FutureSimpleTense для выражения будущегодействия (I am 

going to have my birthday party on Saturday.Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные поправилу иисключения: 

good—better—(the)best,bad—worse — (the) worst. 

Наречия времени. 
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Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурные знанияи  умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения,Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названиястран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок,  фотографий. 

Прогнозирование содержание текстадля чтения наосновезаголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

— уважениексвоемуидругимнародам; 

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

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостьк разным 

видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа жизнив 

окружающей среде (втом числе информационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотребление 

ибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовой 
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деятельности,интерескразличнымпрофессиям 

Экологического воспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятие действий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебныедействия,совместнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцельпланироватьизменения 

объекта, ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложноеисследование по 

установлениюособенностей объекта изученияи связей междуобъектами (частьцелое, причина 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенн

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

— прогнозироватьвозможное

 развитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или сходных ситуациях; 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногопедагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасностипри 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями 
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иусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительное отношениек собеседнику, соблюдатьправилаведения диалога и 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточек зрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствиис поставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
—устанавливатьпричины успеха/неудачучебной деятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственно выполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладв общийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметные результаты 

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

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительныеопоры 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемогоязыка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова, вопросы. 

Аудирование 
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— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенныенаизученном 

языковомматериале, с разнойглубиной 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/текстовдля аудирования —до 40 секунд). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные текстыобъёмом до 60 слов, построенные на изученномязыковом 

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 отпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации,используя зрительныеопоры и языковую догадку (объём текста для 

чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствиис нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писатьс опоройна образецкороткиепоздравления с праздниками(с днёмрождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленятьнекоторые звукобуквенные сочетанияприанализе знакомых слов;озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола- 

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

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

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий,специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымIt; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным There + to 

be в Present Simple Tense; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложенияс простым 

глагольным сказуемым(Hespeaks English.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияссоставным 
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глагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

— 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; 

— распознаватьиупотреблять в устнойиписьменнойречиглагольнуюконструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

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

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

получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоименияthis 

— these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near, 
under; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(при 

однородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новымгодом, 

Рождеством; 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемого языкаиихстолиц. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

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

и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объёммонологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформациифактическогохарактера,созрительнойопоройис 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучания текста/текстовдля 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные текстыобъёмом до 70 слов, построенные на изученномязыковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читатьпро себя и понимать учебные тексты, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а такжес использованиемязыковой, в том числе 

контекстуальной,догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, 

возраст,странапроживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новымгодом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 
— применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)в 

односложных,двусложныхи многосложных словах (international, night); 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфография и пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлятьзнакипрепинания (точка,вопросительный ивосклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200лексических единиц,освоенных на 

первом году обучения; 

— распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновных способов 

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

snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на - 
ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать иупотреблять в устнойиписьменнойречи конструкциюI’dliketo…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

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

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
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— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныев 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиcлова,выражающиеколичествоc 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually, 

often; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв 

объектномпадеже; 
— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоимения that — 

those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/anyв повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять вустной и письменной речи вопросительныесловаwhen, 

whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные (1—30); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблятьв устной иписьменной речипредлоги местаnext to, in front 

of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурнымиэлементамиречевогоповеденческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, которых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

— краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийском 

языке. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпо иностранному(английскому) языку: 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

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

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее 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 

речевогоэтикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждогособеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

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

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративныйматериал(рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичныетексты, 

построенныенаизученномязыковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозритель

ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки 

(времязвучаниятекста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные текстыобъёмом до 70 слов, построенные на изученномязыковом 

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 пониманиемосновногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объёмтекста/текстовдля чтения — до 160 слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

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

представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новымгодом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения — 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
— различать наслух и правильно произносить слова и 

фразы/предложенияссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфография и пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлять знакипрепинания (точка,вопросительныйивосклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

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

предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основныхспособов 

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

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

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

повествовательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общийи 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; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимение 

no; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилуиисключения:good—better—(the)best, bad—

worse — (the) worst); 
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— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречия времени; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурнымиэлементами речевого поведенческого этикета, принятымив 

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

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

— знатьназвания роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

— краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыке врамкахизучаемойтематики. 

 

МАТЕМАТИКА 

Федеральная рабочая программа по  учебному предмету «Математика». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

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

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоматематикенауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общегообразования, 

а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего 

образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

Освоение начальных математических знаний –понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации; 
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становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбиратьрациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 

и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Содержание обучения в 1классе. 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта.Десяток. Счёт предметов, 

запись результатацифрами.Число ицифра 0 при измерении, вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла. 

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чиселвпределах20. Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/справа, 
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сверху/снизу, между; установление  пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество, 

форма, размер).Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 
заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-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-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Изучениематематикив1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнеряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
—наблюдать математические объекты(числа, величины)в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин вжизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданном основанию; 

—копировать изученные фигуры ,рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить  примеры чисел, геометрических фигур; 

— соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 
средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать   ход сравнения двух объектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче;описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 
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совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

Содержание обучения во 2классе. 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства.Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностноесравнение 

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), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результатадействиясложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальность 

ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнениядействий 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. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решениязадачивдвадействия,выборсоответствующихплануарифметическихдействий.Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 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). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,прямая,прямойугол,ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку.  Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленнойвтаблице(таблицысложения,умножения;графикдежурств,наблюдениявприроде и 

пр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовыми числовыми 

данными. 
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Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений ипостроения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

2) характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы 

(сантиметровая лента, весы); 

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

4) распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

5) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
6) вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

8) устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовым 

описанием; 

9) подбирать примеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

1) извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической 

(рисунок,схема,таблица)форме,заполнять таблицы; 

2) устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных 

задач; 

3) дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

Коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) Комментировать ход вычислений; 

2) Объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

4) использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 
ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

5) называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

7) конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) следовать установленному правилу,по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур; 

2) организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработыс 

математическим материалом; 

3) проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 
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4) находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

2) участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

3) 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); 

4) совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Содержание обучения в 3классе. 

Числа и величины 

Числа впределах1000:чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

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);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в». 

Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»в практическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100(табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножениев столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число впределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата,обратное действие,применение алгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умножения привычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий(со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценкаполученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур(разбиениефигурына части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади,запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 
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площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения сосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 
Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойв таблицах 

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

уроков,движения автобусов,поездов);внесение данныхвтаблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) сравнивать математические объекты(числа, величины,геометрическиефигуры); 

2) выбирать приёмвы числения,выполнениядействия; 

3) конструироватьгеометрическиефигуры; 

4) классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

5) прикидывать размерыфигуры,еёэлементов; 

6) понимать смысл зависимостей и математических отношений,описанныхв 

задаче; 

7) различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 
8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

9) соотносить начало, окончание, продолжительность событияв практической 

ситуации; 

10) составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) посамостоятельно 

выбранному правилу; 

11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

12) устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

1) читать информацию,представленнуюв разныхформах; 
2) извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,на 

диаграмме; 

3) заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

4) устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

5) использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 
установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения какчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) использовать математическую терминологию для описанияотношений и 

зависимостей; 

2) строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

3) объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена»,«больше/меньшев», 
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«равно»; 

4) использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

6) участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) проверять ход и результат выполнения действия; 

2) вести поискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

3) формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

4) выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильности 
вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

1) приработевгруппеили впаревыполнятьпредложенныезадания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

2) договариваться о распределении обязанностейв совместном труде, выполнятьроли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

3) выполнять совместно прикидкуи оценкурезультатавыполненияобщейработы. 

Содержание обучения в 4классе. 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большееилименьшееданного числаназаданноечисло разрядныхединиц,в заданноечислораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицымассы —центнер, тонна;соотношения междуединицамимассы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношение междуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(квадратный 

метр, квадратный сантиметр),вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначныхчисел в пределахмиллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащегонесколькодействийвпределах100 000.Проверкарезультата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей,характеризующихпроцессы:движения(скорость,время,пройденныйпуть),работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решениесоответствующихзадач.Задачина установление времени(начало,продолжительностьи 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 
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Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники(квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(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,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёв 

высказываниях и рассуждениях; 

2) сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры), 

записывать признак сравнения; 

3) выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приёмвычислени

я, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

4) обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

5) конструироватьгеометрическую фигуру,обладающую заданнымсвойством(отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

6) классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

1) представлятьинформациювразныхформах; 

2) извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленную втаблице, на 
диаграмме; 

3) использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 

2) приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода, 

гипотезы; 

3) конструировать, читать числовое выражение; 

4) описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 
5) характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 
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6) составлять инструкцию,записыватьрассуждение; 

7) инициировать обсуждение разных способов выполнения задания,поиск ошибок в 
решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметического 

действия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры, измерения; 

2) самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

3) находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибки врешенииучебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующиеумениясовместнойдеятельности: 
1) 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; 
2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами(составлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиивесапокупки, ростивес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании,расчётиразметка,прикидкаиоценка конечного результата). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровненачального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуациям,для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолеватьтрудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального иэффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами длярешенияпредложенныхи 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 
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частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
1) устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть- целое; 

причина-следствие; протяжённость); 
2) применятьбазовыелогические универсальные действия:сравнение,анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
3) приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешного 

решения учебных и житейских задач; 
4) представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделов курса 

математики; 
2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование, перебор 

вариантов) 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
1) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформац

иювразныхисточникахинформационнойсреды; 
2) читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 
3) представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение пообразцу, всоответствии с требованиями учебной задачи; 
4) принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
1) конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 
2) использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 
3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 
4) объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 
5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 
6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

(например, измерение длины отрезка); 
7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 
8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

2) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебных действий; 

3) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхв 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективно 



83 
 

оцениватьих; 
2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 
3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,вести поиск путей 

преодоления ошибок; 
4) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

5) оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
1) участвовать всовместнойдеятельности: распределять работу междучленами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мненияв ходе поиска доказательств, 

выборарациональногоспособа,анализаинформации; 
2) осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующиепредметные результатыпо 

отдельным темам программы по математике: 
1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковый номер объекта; 
3) находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв пределах20(устнои 

письменно) без перехода через десяток; 
5) называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделять условие и 

требование (вопрос); 
7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
8) знатьииспользоватьединицудлины—сантиметр;измерятьдлину отрезка,чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

9) различатьчислоицифру; 
10) распознаватьгеометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 
11) устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между, 

перед/за, над/под; 
12) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно 

заданногонабораобъектов/предметов; 
13) группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
14) различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекать 

данное/данные из таблицы; 
15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

16) распределятьобъектынадвегруппы позаданномуоснованию. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по математике: 
1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 
2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 
4) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100— 
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устно иписьменно;умножениеиделениевпределах50сиспользованиемтаблицыумножения; 
5) называтьиразличатькомпоненты действийумножения(множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 
6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
8) определять с помощью измерительных инструментов длину;определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины,массы,времени, стоимости, устанавливаямеждунимисоотношение «больше/меньше на»; 
9) решатьтекстовыезадачиводно-двадействия:представлятьзадачу (краткаязапись, 

рисунок,таблицаилидругаямодель);планироватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия, 

оформлятьеговвидеарифметическогодействия/действий, записывать ответ; 

10) различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 
12) выполнятьизмерениедлин реальныхобъектовспомощьюлинейки; 
13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 
14) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все», 

«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 
15) находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 
16) находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел, геометрическихфигур); 
17) представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 
18) сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 
19) обнаруживать моделигеометрическихфигурвокружающеммире; 
20) подбирать примеры,подтверждающиесуждение,ответ; 
21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 
22) проверятьправильностьвычислений. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по математике: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 
2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 
3) выполнятьарифметические действия:сложениеивычитание (впределах100 — устно, 

впределах 1000—письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100 

—устноиписьменно); 
4) выполнять действияумножениеи делениесчислами 0и 1;делениесостатком; 
5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 
6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
8) использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 
9) определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительных 
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инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 
10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

11) называть,находитьдолю величины(половина,четверть); 
12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
13) знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара,определениевремени,выполнение расчётов) соотношение междувеличинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 
14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

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

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 
16) сравниватьфигуры поплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 
17) находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

18) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами: 
«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в томчисле с использованием изученных 

связок; 

19) классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 
20) 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); 

21) структурироватьинформацию: заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 
22) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнятьдействия 

по алгоритму; 
23) сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 
24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по математике: 
1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 
2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданное число,взаданноечисло 

раз; 
3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитаниесмногозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно);деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 
4) вычислять значение числового выражения (со скобками/безскобок), содержащего 

действиясложения,вычитания,умножения,делениясмногозначнымичислами; 

5) использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифмтическихдействий; 
6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результатапокритериям:достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а такжес 

помощью калькулятора; 

7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
10) 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 (километрв час, метр 
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всекунду); 
11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем ипройденным путем, между производительностью, 

временеми объёмом работы; 
12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру(например,воды,воздухавпомещении),скоростьдвижениятранспортногосредства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 
13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин,выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустные иписьменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
14) решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

15) различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 
16) изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 
17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
18) выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

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

двух-трех прямоугольников (квадратов); 
19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

20) формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно- 

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 
21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельноустановленным одному- 

двум признакам; 
22) извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневнойжизни(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

23) заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 
24) использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

25) выбиратьрациональноерешение; 
26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 
27) конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 
28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Окружающий мир». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «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.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемыерезультатыпрограммыпоокружающемумирувключаютличностные, 
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метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществеивзаимодействиилюдей в нём, соответствует потребностям иинтересамобучающихся на 

уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления,приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческих 

ценностей, законови правил построения взаимоотношений в социуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманногоотношения 

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, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

Раскрытие роли человека в природе и о обществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два 

часа в неделю в каждом классе):1 класс– 66 часов,2 класс– 68 часов,3 класс– 68 часов,4класс 

– 68часов. 

Содержание обучения в 1классе. 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобноеразмещениеучебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочего 
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места.Правилабезопасной работынаучебномместе.Режимтрудаиотдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, ихпрофессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. СимволыРоссии (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 

мира.Правила поведенияв социуме. 

Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температурывоздуха(воды)потермометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 

человекоми природой. Правила нравственного и безопасного поведенияв природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.). 

Домашниеидикиеживотные(различиявусловиях жизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правилздорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступав Интернет. 

Изучение окружающего мира 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: 
1) сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийв 

живойприродеотсостояниянеживой природы; 
2) приводить примеры представителейразных группживотных(звери,насекомые,рыбы, 

птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 
3) приводить примеры лиственныхихвойныхрастений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 
4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

5) соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с егоназванием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 
2) воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимнаРоссии; 
3) соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народуРФ, описывать предмет по предложенному плану; 
4) описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоё 
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отношение кприроднымявлениям; 
5) сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чем ониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 
1) сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообраза 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 
2) оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахи улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 
3) анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

Содержание обучения во 2классе. 

Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России:Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристикаотдельныхисторических 

событий, связанных с Москвой(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия,профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаиобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звёздыисозвездия,наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые,рыбы,птицы,звери,земноводные,пресмыкающиеся:общаяхарактеристикавнешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки.Охрана природы. Правила нравственного поведения 

на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условиесохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественномтранспорте).Номерателефоновэкстреннойпомощи. 

Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.БезопасностьвИнтернете 
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(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
1) ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение, 

измерение); 
2) на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

3) различатьсимволыРФ; 
4) различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределах изученного); 
5) группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 
6) различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует 

формированию умений: 
1) различатьинформацию,представленнуювтексте, графически,аудиовизуально; 

2) читатьинформацию,представленнуюв схеме,таблице; 
3) используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 
4) соотноситьпример (рисунок,предложеннуюситуацию)современем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
1. Ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой: 
1) понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность;поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

2) понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 
3) понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. Описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы. 

3. Создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 
сообщество» и др.). 

4. Создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякак 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы). 

5. Приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии (на 
примере своей местности). 

6. Описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

1. Следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкциипри решенииучебнойзадачи. 

2. Контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпо 

решению учебной задачи. 

3. Оцениватьрезультатысвоейработы,анализировать оценкуучителяиодноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
1) строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствии 

справиламиповедения,принятымив обществе; 
2) оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыобщения, 
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проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 
3) проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ 

(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместнонамечатьпланработы,оцениватьсвойвкладвобщее 

дело; 
4) определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных) способы их 

разрешения. 

Содержание обучения в 3классе. 

Человек и общество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругс 

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 другихнародов,государственным символам России. 

Семья—коллектив близких,родныхлюдей.Семейный бюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительноеотношениеклюдям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры —символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методыизучения природы.Картамира.Материкиичасти света. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире.Примеры веществ: соль, сахар,вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами,жидкостями,газами.Воздух — смесьгазов. Свойствавоздуха.Значениевоздухадля 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еёраспространениев 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 кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва,еёсостав, значениедляживой природыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальныепредставленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 
Разнообразиерастений.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающей 

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. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе:растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародногокрая(2—3примера 

наосновенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 
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Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровыйобраз жизни: двигательная активность (утренняязарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактиказаболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутридвора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта(правилабезопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедение в 

вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
1) проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 
2) устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 
3) определять(впроцессерассматриванияобъектови явлений) существенныепризнакии 

отношения между объектами и явлениями; 
4) моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 
5) различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
1) 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; 
2) читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 
3) находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 

правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

1. Ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и терминыс их краткой 
характеристикой: 

1) Знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

2) Знатьпонятияитермины,связанныесмиромприроды (планета,материк, океан, 

модельЗемли, царствоприроды,природноесообщество, цепь питания, Красная книга); 

3) Знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

2. Описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле. 

3. Описыватьсхожие, различные,индивидуальныепризнакинаосновесравнения 

объектов природы. 

4. Приводить примеры, кратко характеризовать представителейразныхцарств 

природы. 

5. Называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма. 
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6. Описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
1) планировать шаги по решению учебной задачи, контролироватьсвоидействия(при 

небольшой помощи учителя); 

2) устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
■ участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 
■ оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 
■ выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения. 

Содержание обучения в 4классе. 

Человек и общество 
Конституция— Основной закон Российской Федерации.Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- 

административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,история и характеристикаотдельных 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 ккультуре, 

истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества.«Лентавремени»и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человеказасохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристикапланет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Сменадняиночина 

Земле. Вращение Земли какпричина смены дняи ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времёнгода. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначение равнин и гор на карте).Равнины и горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использованиерекиводоёмовчеловеком. Крупнейшиереки иозёраРоссии, моря,омывающиееё 

берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействия человекаи 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительногои 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
1) устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
2) конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповеденияв среде 

обитания; 
3) моделировать схемы природных объектов (строение почвы;движение реки, форма 

поверхности); 
4) соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 
5) классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприродной зоне; 
6) определять разрывмеждуреальным и желательным состояниемобъекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
1) использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 
2) использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 
3) на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
1) ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемирного 
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природного и культурного наследия; 
2) характеризовать человека как живойорганизм:раскрывать функцииразличных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 
3) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровьяи самочувствия 

организма вредных привычек; 
4) описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 
5) составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
6) составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 
7) создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахистории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
1) самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудности 

и возможные ошибки; 
2) контролировать процессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные 

действия при необходимости; 

3) адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 
4) находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
1) выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей— 

руководитель,подчинённый,напарник,членбольшогоколлектива; 
2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вкладв общее дело; 
3) анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
1) становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 
2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежностикроссийскомународу,ксвоейнациональнойобщности; 
3) сопричастность к прошлому, настоящемуи будущему своейстраны и родного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоемуи 

другим народам; 
4) первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как членаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
1) проявление культуры общения, уважительного отношения клюдям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 
2) принятие существующих в обществе нравственно-этических нормповеденияиправил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 
3) применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться,неприятиелюбыхформповедения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетическоговоспитания: 
1) пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 
2) использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
1) соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

другихлюдей)образажизни;выполнениеправилбезопасного поведениивокружающейсреде (втом 

числе информационной); 

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережногоотношениякприроде, неприятие действий, приносящих вредприроде. 

Ценностинаучногопознания: 
1) ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартине 

мира; 
2) осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности, 

инициативности,любознательностии самостоятельностивобогащении своихзнаний, в томчислес 

использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться визменяющейся действительности; 
2) на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливатьсвязи 

и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времении в 

пространстве); 

3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
4) объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
5) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
6) находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюденияхнаосновепредложенногоалгоритма; 
7) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) задачина 

основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
1) проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения,несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

2) определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации) 

наосновепредложенных вопросов; 
3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозировать 
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возможноеразвитиепроцессов,событийи последствияваналогичныхилисходныхситуациях; 
4) моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяи 

неживаяприрода,цепи питания; природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеи 

егопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 
5) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина — следствие); 
6) формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
1) использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточник 

полученияинформациисучётомучебнойзадачи; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 

основе предложенного учителем способа её проверки; 
4) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 
5) читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию (схему,таблицу, 

иллюстрацию); 
6) соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 
7) анализироватьисоздаватьтекстовую, видео-,графическую, звуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; 
8) фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление, 

высказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 
2) признаватьвозможность существования разныхточекзрения;корректнои 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
3) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику; 
4) использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстао природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
5) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

6) конструировать обобщения и выводы на основе полученныхрезультатов 
наблюдений и опытной работы, подкреплять ихдоказательствами; 

7) находитьошибки и восстанавливать деформированный текстобизученныхобъектахи 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
8) готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к текстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
1) планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпо решению 

учебной задачи; 
2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроляисамооценкикакчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 
2) находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины; 
3) корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшой помощью 
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учителя); 
4) предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматривать 

способыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 
5) объективно оцениватьрезультатысвоей деятельности,соотноситьсвоюоценкус 

оценкой учителя; 
6) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимости 

корректировать их. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности: 
1) понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (наоснове изученного материала по окружающему миру); 
2) коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 
3) проявлятьготовностьруководить,выполнять поручения,подчиняться; 
4) выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
5) ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностямитрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 
2) воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 
3) приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
4) 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); 
5) описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

временагода;деревья,кустарники,травы;основныегруппы животных(насекомые,рыбы,птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 
6) применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 
7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты 

под руководством учителя; 

8) использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 
9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе;правилаповедениявбыту,в общественных местах; 
10) соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюдений и 

опытов; безопасно пользоватьсябытовыми электроприборами; 
11) соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 
14) с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электроннымдневникоми 

электронными ресурсами школы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения во 2классе обучающийся научится: 
1) находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свойрегиониего главный 

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

своего региона; 
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3) проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаи 

другихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповеденияв 

социуме и на природе; 

4) распознавать изученные объекты окружающего мира по ихописанию, рисункам и 

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

края;важныхсобытий прошлогои настоящегородного края;трудовойдеятельностиипрофессий 

жителей родного края; 
6) проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложные наблюденияиопытыс 

природными объектами, измерения; 
7) приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующие 

значениеприродывжизничеловека; 
8) описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурные 

объекты(достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 
9) описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 
10) группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

11) сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 
12) ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

13) создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 
14) использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

16) соблюдатьправила безопасного поведениявшколе,правилабезопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 
17) соблюдатьрежимдняипитания; 
18) безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; 
19) безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

1) различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 
проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

2) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
3) 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; 
4) показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 
5) различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 
6) распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункам и фотографиям, 

различать их вокружающем мире; 
7) проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведенияопытов; 
8) группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 
9) сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 
10) описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признакии характерные свойства; 
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11) использоватьразличныеисточники информациио природеиобществедляпоискаи 

извлеченияинформации,ответовнавопросы; 
12) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдля объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
13) фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективной 

деятельности обобщать полученныерезультаты и делать выводы; 
14) создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
15) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногои 

авиатранспорта; 
16) соблюдать основы здорового образажизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

17) соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
18) соблюдатьправилабезопасного поведенияводворежилого дома; 
19) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
20) безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

1) проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаи 
другихнародов, государственнымсимволам России; соблюдатьправила нравственногоповеденияв 

социуме; 
2) показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии 

(горы,равнины,реки,озёра,моря,омывающие территорию России); 
3) показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 
4) находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 
5) знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 
6) соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 
7) рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

8) описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 
9) проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплануили выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 
10) распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающем мире; 
11) группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак длягруппировки; проводить простейшие классификации; 
12) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 
13) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявлений и 

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

природесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 
14) называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссиииза 

рубежом (в пределах изученного); 
15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 
16) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 
17) использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлечения 
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информации,ответовнавопросы; 
18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
19) осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 
20) соблюдатьправила безопасного поведения при использованииобъектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

21) соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 
22) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 
23) соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и 

светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место вструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основыиудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебномумодулю. При конструировании планируемыхрезультатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку 

предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью программы по ОРКСЭ являетсяформирование уобучающегосямотивации косознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейвжизни 
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личности,семьи,общества; 
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологический подход, 

способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этикив истории 

и культуренашей страны. Коммуникативный подходкпреподаваниюучебного предметаОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия 

для достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального 

общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать 

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтомуособое внимание должно 

быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованныхдля изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в неделю 

в 4 классе). 

Содержание обучения в 4классе. 

Модуль«Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовьк ближнему. Отношение к труду.Долгиответственность.Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья иеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человекаи учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане.Доброизловисламкойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовьк 
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ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построенаи как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия —нашаРодина. Введениевбуддийскуюдуховную традицию. Культураи религия. 

Будда и его учение. Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуре и её 

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 «Основы и удейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храмв жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

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«Основы религиозных культур народов России» 

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 врелигиозных 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, заботао слабых,взаимопомощь, социальныепроблемыобществаи отношение кним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основысветской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) 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. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения ОРКСЭ на уровненачальногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 
2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 
3) понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческойжизни; 
4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 
5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 
6) строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителямразного вероисповедания; 
8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийтина помощь; 
9) пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияо духовнонравственнойкультуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 
10) понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровненачальногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств ихдостижения; 
2) формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебные действияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 
4) совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебныхзаданий; 
5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений,отнесения к известнымпонятиям; 
7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зренияиоценку событий; 
8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель ипути её достижения, умений договариваться о распределении 
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ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль,этика,этикет,справедливость,гуманизм,благотворительность,атакже используемых 

вразных религиях (впределах изученного); 
2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение,вычисление); 
3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 
4) признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительныедоказательства; 
5) выполнятьсовместные проектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религиии/иликгражданскойэтике; 
2) использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую,графическую,видео); 
3) находить дополнительную информацию к основному учебномуматериалув 

разныхинформационныхисточниках,в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 
4) анализировать, сравнивать информацию, представленную вразных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективностьиправильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 
1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 
2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректнозадавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностейучастников общения; 
3) создаватьнебольшиетекстыописания,текстырассуждениядлявоссоздания,анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будутсформированыумения самоорганизации и самоконтролякакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 
1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы ихпредупреждения; 
2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российскогообщества;проявлять способностьк 

сознательному самоограничению в поведении; 
3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 
4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,не 

честности,зла; 
5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности: 
1) выбиратьпартнёранетолькополичнымсимпатиям,ноиподеловымкачествам, 
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корректно высказыватьсвоипожеланиякработе,спокойноприниматьзамечанияксвоейработе, 

объективно их оценивать; 
2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешатьвозникающиеконфликты; 
3) готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпо изученномуи 

дополнительному материалу с иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достиженияобучающегося: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развитиякакосознанияиусвоениячеловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях, нормаххристианскойморали,ихзначении в 

выстраивании отношений в семье,между людьми,вобщенииидеятельности; 
5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославнойкультуре, 

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

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православнойэтики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе ХристекакСпасителе,Церкви; 
8) рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, НовыйЗавет, 

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; 
9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 
10) рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах,назначениипоста; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

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

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
12) распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православнойкультуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в православной традиции,об иконописи; 

выделять иобъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

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

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыи государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православногоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(храмы, 
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монастыри,святыни,памятныеи святыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 
17) 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 примерысотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основы исламской культуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыисламской 

культуры» должны отражать сформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развитиякак осознанияи усвоениячеловеком значимыхдля жизнипредставленийо себе, людях, 

окружающей действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормахисламскойрелигиозной морали, их 

значении в выстраивании отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

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

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламскойэтики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) висламской культуре, единобожии,вереиеёосновах; 
8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада;о праведныхпредках, о ритуальной практикев исламе(намаз,хадж, пост, закят,дуа, 

зикр); 
9) рассказыватьоназначениииустройствемечети(минбар,михраб),нормах 

поведениявмечети,общениясверующимиислужителямиислама; 
10) рассказыватьо праздникахвисламе(Уразабайрам,Курбанбайрам,Маулид); 
11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье,обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродственниками,соседями;исламских 

семейныхценностей; 
12) распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
13) рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре,религиозной атрибутике,одежде; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновенииисламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российскойкультурыи государственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисламского 
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исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 
17) 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), 

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвик 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизни в исламской духовно-нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основы буддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыбуддийской 

культуры» должны отражать сформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развитиякак осознанияи усвоениячеловеком значимыхдля жизнипредставленийо себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраиванииотношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности всехпоступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильноедействие»; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийскойэтики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческойжизниибытия; 
8) рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном путии карме; 
9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователямииламами; 
10) рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 
11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвбуддийскойсемье,обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

12) распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение вбуддийскойкультуре; 
13) рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиознойтрадициивисторииивРоссии,своимисловамиобъяснятьрольбуддизмав 
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становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 
15) 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 представлениюеёрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 
17) 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), 

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любви 

кОтечеству,нашейобщейРодине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль «Основы и удейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основыиудейской 

культуры» должны отражать сформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развитиякак осознанияи усвоениячеловеком значимых для жизнипредставленийо себе, людях, 

окружающейдействительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейскойморали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми,в общении идеятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

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

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейскойэтики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии,об основных принципахиудаизма; 
8) рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма,богослужениях,молитвах; 

9) рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая РошаШана, 

ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах,назначениипоста; 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейской семье,обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимпо 
возрасту, предкам; иудейских традиционныхсемейныхценностей; 

12) распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
14) излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизманатерритории 
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России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российскойкультурыи государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюиудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

17) 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), 

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвик 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примерысотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнивиудейской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы модуля «Основы религиозных 
культур народов России»должны отражать сформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развитиякак осознанияи усвоениячеловеком значимыхдля жизнипредставленийо себе, людях, 

окружающейдействительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России(православие, ислам, буддизм, иудаизм), ихзначениив выстраиванииотношений в семье, 

между людьми; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

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

России(православии, исламе, буддизме, иудаизме);объяснять«золотоеправилонравственности» в 

религиозных традициях; 
6) соотносить нравственные формыповедения с нравственныминормами,заповедямив 

традиционных религиях народовРоссии; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователяхрелигий; 
8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

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

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 
9) рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 
10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

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

праздника каждойтрадиции); 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционныхрелигияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктруду,учениюв 
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традиционныхрелигияхнародовРоссии; 
12) распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

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

словамиеё значение врелигиознойкультуре; 
13) рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусстваправославия,ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

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

представлению её результатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 
17) 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), 

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любви 

кОтечеству,нашейобщейРодине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

18) называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религияхнародовРоссии. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развитиякак осознанияи усвоениячеловеком значимыхдля жизнипредставленийо себе, людях, 

окружающейдействительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российскомобщественормахморали,отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах,свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 
5) 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 

правилонравственности»; 
6) высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека,семьи,народа,обществаигосударства; умение различать нравственные нормыи нормы 

этикета,приводить примеры; 
7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской(гражданской)этики; 
8) раскрывать своими словами первоначальныепредставления об основных нормах 

российскойсветской(гражданской)этики:любовькРодине,российскийпатриотизми 
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гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 
9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории итрадициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (неменее двух разных традиционных религий народов России),праздниках в своём 

регионе (не менееодного), о роли семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 
10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционныхсемейныхценностей; 
11) распознаватьроссийскую государственную символику, символикусвоегорегиона, 

объяснятьеёзначение;выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
12) рассказывать о трудовой морали, нравственных традицияхтрудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд,уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
13) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностяхсвоегорегиона; 
14) раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 
15) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 
16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своейместности, 

регионе, оформлению и представлению её результатов; 
17) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласносвоей совести; 
18) 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), 

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любви 

кОтечеству,нашейобщейРодине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

19) называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 
20) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской(гражданской)этике. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному 

искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

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

планируемым результатам. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают 

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

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

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формированиихудожественной 

культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных 

знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позициипо отношению к действительности 

и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшейзадачей являетсяформированиеактивного, ценностногоотношениякистории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

165.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа(1 часв неделю), во 2 классе – 34 часа(1 часвнеделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в1классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизонтального формата 

листавзависимостиотсодержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаи 
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ихособенности.Приёмырисованиялинией. 

Рисование снатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое—длинное.Развитиенавыкавидениясоотношения частей 

целого (на основе рисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыка 
виденияцелостности.Цельнаяформа и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет какодно изглавныхсредств выраженияв изобразительномискусстве. Навыкиработы 

гуашью в условиях урока.Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыки смешения 

красок и получениенового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи восприятию. Развитие навыков 

работыгуашью.Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода. 

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияо симметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображениевобъёме.Приёмы работыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной дляодного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликацияизбумагиикартона. 

Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. Орнаменты геометрические 

ирастительные.Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

надизображением бабочки попредставлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами—созданиеигрушки дляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

Модуль  «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей исоставных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использованиеприёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 
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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 сказочныйсюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другиепо выбору учителя). 

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 «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы,выражениеяркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий, соответствующихизучаемойтеме. 

Содержание обучения во 2классе. 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалыдлялинейногорисункаи 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, теньпод 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цветаосновныеисоставные.Развитиенавыковсмешиваниякрасокиполученияновогоцвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютёмнойкраски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цветоткрытый—звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 
Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепкаизпластилины илиглиныигрушки—сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выборуучителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 

в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения.Соблюдениецельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Наблюдение узоров в природе(на основе фотографий вусловиях урока):снежинки,паутинки, 

роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно- 

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирныеизделия и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция.Ритм 

пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначениеукрашений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструированиеиз бумаги. Приёмы работы сполосойбумаги, разныеварианты складывания, 

закручивания,надрезания.Макетирование пространства детскойплощадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основесворачивания геометрических 

тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой).Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений  детскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкциииэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 

и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи сактивным выражениемцветовогосостояниявприроде. 

ПроизведенияИ.И.Левитана,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина,Е. И. Чарушинаи др.)и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерныесредстваизображения. Виды линий (в программеPaintилидругомграфическом 

редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформация и 
копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш,кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи»,«Перожар-птицы»и др.). 

Художественная фотография. Расположениеобъектавкадре. Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурока ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

Содержание обучения в 3классе. 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещениеизображения итекста. Расположениеиллюстраций и 

текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения.Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 
плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурныхдостопримечательностей своегогорода. 
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Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции «В цирке», использованиегуашииликарандашаиакварели 

(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. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, рекаили 

озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпропорцийимимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённогообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтого персонажа 

путём бумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посудыиздереваиглиныв 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроениякомпозиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей городаили 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости(аппликация,коллаж)иливвиде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементовгородскогопространства, выполненныхиндивидуально). 

Модуль«Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятникиархитектурыиархитектурныедостопримечательности(повыборуучителя),их 



118 
 

значениевсовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей,Государственныймузейизобразительныхискусствимени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознаниезначимостииувлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначениюпроизведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметомизображения;классификация исравнение содержанияпроизведенийсходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов:И.И. 

Шишкина,И.И.Левитана, А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К. Айвазовского и др. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают ит. д.). Вместо пятен(геометрическихфигур)могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование,многократноеповторение,втомчислесповоротамивокругосирисунка,исоздание 

орнамента,восновекоторогораппорт.Вариативное создание орнаментов на основе одного и того 

же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифтадлясозданияплакатаилипоздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager:изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка,поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеии музеи местные (по выбору 

учителя). 

Содержание обучения в 4классе. 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы:уменьшениеразмераизображенияпомере 

удаленияотпервогоплана,смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразных народов. 

Изображениегорода—тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша, 

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 ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественнойобработкекоторого 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, 

украшениеналичников идругихэлементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивегодекоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева,глины,камня;юртаиеё устройство (каркасный дом);изображениетрадиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избыизбумаги илиизображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разныевиды изб и надворных построек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол. 

Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичнойконструкциизданий:древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города,жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль «Восприятие произведений и скусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянногозодчества. 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. ПамятникК. Мининуи Д. Пожарскомускульптора И. П. 

Мартоса вМоскве.Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник- 
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ансамбль«ГероямСталинградской битвы»наМамаевомкургане(идругиеповыбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейнойи воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционногокрестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта,каркасныйдоми др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданийразных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематическогодвижениячеловека(присоответствующихтехническихусловиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиженияфигуркив 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественным музеяммира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине— России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимойдеятельности; 

позитивныйопытучастия в творческой деятельности; интерескпроизведениям искусства и 

литературы, построеннымнапринципахнравственности игуманизма,уважительного отношенияи 

интересаккультурнымтрадициямитворчествусвоего идругихнародов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативнойформе,авпроцессевосприятияиосвоениявличнойхудожественнойдеятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизниразныхнародовикрасоты национальныхэстетическихидеалов. Коллективные творческие 

работысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-творческойдеятельности,способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегосяивоспитаниеегоэмоционально-образной,чувственнойсферы.Занятия 
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искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствуетростусамосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимыхотношенийобучающихся,формированияпредставленийопрекрасномибезобразном,о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированиюценностныхориентаций 

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

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

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

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетическогонаблюдения 

природыиеёобразавпроизведенияхискусства.Формированиеэстетическихчувствспособствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процесселичнойхудожественно-творческойработы 

поосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативныеуниверсальныеучебные действия, регулятивныеуниверсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

Характеризовать форму предмета,конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) ввизуальном образе; 

сравнивать плоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; находить 

ассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразами разных форм и предметов; 

сопоставлять частиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализировать пропорциональныеотношениячастейвнутри целогоипредметовмежду собой; 

обобщать форму составнойконструкции; 

выявлять и анализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции;соотносить 

тональные отношения (тёмное— светлое) в пространственныхиплоскостных 

объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственнойсреде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполненияхудожественныхзаданий;проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основеопределённых учебных установок в процессе восприятияпроизведенийизобразительного 

искусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектовисостояния 

природы,предметногомирачеловека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 



122 
 

формулироватьвыводы, соответствующие эстетическим, аналитическим идругим учебным 

установкам по результатампроведённого наблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративных 

композиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв жизни 

людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеинструмента 

анализа содержанияпроизведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Уобучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных  универсальных  учебных действий: 
Использовать электронные образовательные ресурсы; 

Работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковыесистемы Интернета, цифровые 

электронныесредства,справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлятьеёв 

различных видах: рисункахи эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установоки 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение коппонентам, 

сопоставлятьсвои сужденияс суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

своипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 

в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсовместной

деятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнять 

поручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюобщегорезультата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуальносравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционногорасположения изображения на 

листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

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

художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержанияи 

графическихсредствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала). 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыки работыкрасками«гуашь»в условияхурока. 
Иметьпредставлениеотрехосновныхцветах;обсуждатьиназыватьассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональноезвучание цветаи уметь формулировать своёмнение сопорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасоки получения 

нового цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретатьопыт аналитического наблюдения,поиска выразительныхобразныхобъёмных 

формвприроде(облака,камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостной форме 

в объёмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики—созданияобъёмныхформизбумаги 

путёмеёскладывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментамивпроизведенияхдекоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 
декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представленияо глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушкивыбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающеммире(пофотографиямв 

условиях урока);анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростых 
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геометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенавыки 

анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

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

соответствияучебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональныхвпечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваиватьопыт эстетического, эмоционального общения состанковой картиной, понимать 

значение зрительских уменийи специальных знаний; приобретать опыт восприятия картинсо 

сказочнымсюжетом(В.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиххудожниковповыборуучителя), 

атакжепроизведенийс 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 соответствиис учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцельюсделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

Кконцуобученияво 2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

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

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположениеегов 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеипрозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретатьопыт работы акварельной краскойипониматьособенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различатьи сравнивать тёмные и светлые оттенкицвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметьпредставленияоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьи 
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сравниватьтёплыеихолодныеоттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий,«глухой»имрачныйи др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разныесостояния погоды (туман, грозуи 

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 средствамиудалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла;выполнитьвтехникелепкифигуркусказочногозверяпомотивамтрадицийвыбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушкиили с 

учётом местных промыслов). 

Иметь представления об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

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

Модуль«Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—узоры(капли,снежинки,паутинки,росана 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирные изделияидр.). 

Приобретать опыт выполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваили вышивкина 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпо 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, нои выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенностиего 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорирования предметов 

из бумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственногомакета 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 

героев в иллюстрациях известныххудожников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературныхинародныхсказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявыражениявних 
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содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественнойвыразительности,атакжеответанапоставленную учебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдениеявлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальнойорганизации(кружево, шитьё,резьбаиросписьпо 

дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А.И. Куинджи,Н.П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и другихпо выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

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

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

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И.И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина(идругих по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображенияспомощьюразныхвидовлинийвпрограммеPaint(или 

другом графическом редакторе). 

Осваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигур в программеPaint, 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: расположениеобъектав 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразииформдетскихкниг,о работе художников-иллюстраторов. 

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

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

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

работехудожниканадшрифтовой композицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу —поздравительную открытку, совмещая вней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочного персонажасярковыраженнымхарактеромлица (длякарнавала или 
спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописной композиции(натюрморта) по наблюдениюнатуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—натюрмортасярковыраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. 
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Создавать пейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать краскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде» наосновенаблюдений,по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжета 

известнойсказки(илисозданиеэтогоперсонажав технике бумагопластики,по выборуучителя). 

Учитьсясоздавать игрушкуизподручногонехудожественного материалапутём добавленияк 

ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепки эскизапарковойскульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

ГжелииХохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнить 

эскизы орнаментов, украшающихпосуду(по мотивамвыбранногохудожественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 
рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

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

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятии попредставлениюнатему 

историческихпамятниковилиархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 
Создатьэскизмакетапарковогопространства илиучаствовать вколлективнойработепо созданию 

такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумаги эскизы разнообразных 

малыхархитектурныхформ,наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок—создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьв 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

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

обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначениеосновныхвидов пространственныхискусств:изобразительныхвидов 

искусства —живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметьпредставленияобименхакрупнейшихотечественныххудожников-

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова, В.Д.Поленова,А. И. Куинджи,И.К. 
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Айвазовскогоидругих(повыборуучителя), приобретатьпредставленияобихпроизведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Иметьпредставленияобименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В. И.Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительныхискусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представлениео замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследованиясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментовпутём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствахсимметрии;созданиепаттернов. 

Осваивать спомощьюсозданиясхемылицачеловека егоконструкцию и пропорции;осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и,возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания всвоих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красотечеловекавразныхкультурах;применятьэтизнаниявизображенииперсонажейсказанийи 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 
Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщиныврусскомнародномкостюме иобраз мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских,портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

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

праздника и традиционных праздников у разных народов),в которых выражаетсяобобщённый 

образ национальной культуры. 
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Модуль  «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбеи росписипо дереву, вышивке,декоре 

головных уборов,орнаментах, которые характерны дляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

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

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

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

своеобразиемодежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль  «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворныхпостроек;уметьстроитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища — юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусскогохрама; знатьпримеры наиболее значительных древнерусских соборов и гдеони 

находятся;иметьпредставлениео красоте иконструктивных особенностях памятников русского 

деревянногозодчества.Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города,его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное представлениео 

древнегреческойкультуре. 

Иметь представлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

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

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественнойкультуры(произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева,В.И.Сурикова, К. А. Коровина, А.Г.Венецианова, А. П. Рябушкина,И. Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представленияо каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. МининуиД. Пожарскому скульптораИ. П. 

Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

СолдатавМоскве;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане; 

«Воин-освободитель»вберлинскомТрептов-парке;ПискарёвскиймемориалвСанкт-Петербурге 
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и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. 

Иметь представленияобархитектурных, декоративныхи изобразительныхпроизведенияхв 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока;уметь 

обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; 

иметь представление об архитектурном своеобразииздания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассои других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфическихизображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вариантыего 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разнымивидами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строениеюрты,моделируя еёконструкциюв графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразныемоделиюрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкциихрамовых зданийразных культур (каменный православный собор с закомарами,со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоитьи проводить компьютерные презентации впрограммеPowerPointпотемамизучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений,названий,положений,которыенадо помнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

МУЗЫКА 

Федеральная рабочая программа по учебному  предмету  «Музыка». 

Федеральная рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметныеипредметныерезультаты завесьпериодобучениянауровненачальногообщего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с цельюоказанияметодическойпомощиучителю 
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музыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы 

по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самомусебе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при 

составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе 

такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самомуискусству – от традиционных фольклорных игр 

и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальнойкультуры как частиобщей 

духовнойкультурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной ипознавательной 

сферы; 
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развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачиобучениямузыкенауровненачальногообщего образования: 
формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 
модуль№1«Народная музыка России»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкав жизни человека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 
допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров,музеев, 

концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счётвнеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

Общеечисло часов,рекомендованныхдляизучениямузыки135часов:в 1классе –33часа 

(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34часа(1часвнеделю),в4 
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классе–34часа(1часвнеделю). 
При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- 

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Инвариантные модули: 

Модуль№1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу- 

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 
разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого 

музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русскийфольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор(игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

бытьосвоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных 

(ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание:народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторыхприсутствуют 

звукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосамнародныхинструментов; 
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вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

Сказки,мифы и легенды. 

Содержание:народные сказители.Русские народныесказания,былины.Сказкии легендыо 

музыке и музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

в инструментальной музыкеопределение на слух музыкальных интонаций речитативного 

характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания 

или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельностио бучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая, 

лирическая, плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия, 

динамика), состава исполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижестами,на ударных 

инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель)мелодийнародных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники. 
Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Виды деятельностиобучающихся: 
знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективнойтрадиционной 

игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 

наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),рассказывающегоо символикефольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 
участиевнародныхгуляньяхна улицахродногогорода,посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 
Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; диалог с 

учителем; 
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разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции,особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные ладыв музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды  деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; 

определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка (ритм, 

лад, интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударных 

инструментах; 

вариативно:исполнениенадоступныхклавишныхилидуховыхинструментах(свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальному 

творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание:собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов. 

Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстово собирателяхфольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровиинтонаций; определение 

приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторскомварианте; обсуждение 
аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных 

образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчествомсовременных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль №2«Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфоническихсочиненийпозволяютраскрыть передобучающимися богатую палитрумыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор–исполнитель– слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотрвидеозаписи концерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 
игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно:«Как на концерте» – выступление учителя илиодноклассника, обучающегося в 

музыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения;посещениеконцерта 
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классическоймузыки. 

Композиторы –детям. 

Содержание:детскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогои других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание музыки, определение основного характера,музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнениепесен;сочинениеритмическихаккомпанементов (спомощьюзвучащих 

жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание:оркестр–большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция. 

Жанрконцерта–музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителемороли дирижёра; 
«Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестовво времязвучаниямузыки; разучивание и 

исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно:знакомство спринципомрасположения партийв партитуре;работа по группам – 

сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:рояльипианино,историяизобретенияфортепиано,«секрет»названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; слушание 

детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо игромко, 

в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно:посещениеконцертафортепианноймузыки;разбираеминструмент –наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты 

соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка»И.С. Баха, «Мелодия» 

из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальныхинструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

чтениеучебных текстов,сказок и легенд,рассказывающих омузыкальных инструментах, 

истории их появления. 

Музыкальные инструменты.Скрипка,виолончель. 
Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 
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игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческийголос–самыйсовершенныйинструмент, бережноеотношениек 

своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведений иихавторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюныхвокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 
Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определениекомплексавыразительныхсредств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 
Виды деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно:рисованиеобразовпрограммноймузыки;сочинениенебольшихминиатюр 

(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)по заданнойпрограмме. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

Русские композиторы-классики. 
Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих биографии; 

слушаниемузыки; 
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих биографии; 

слушаниемузыки; 
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 
дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль№3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, 

так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные 

ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание 

чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 
Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод. 

Виды деятельностиобучающихся: 

диалогсучителем означениикрасотыивдохновениявжизничеловека; 
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слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветыраспускаются под 

музыку»; 

выстраиваниехорового унисона –вокальногоипсихологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческого дыханияпорукедирижёра; разучивание, 
исполнение красивой песни; 

вариативно:разучиваниехоровода 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись– передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельностиобучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка– импровизация в жанре кукольного (теневого) театра 
спомощью кукол, силуэтов. 

Какой жепраздникбезмузыки? 

Содержание:музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии, 

спортивном празднике. 

Виды деятельностиобучающихся: 

диалогсучителем означениимузыкина празднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику; 

проблемнаяситуация: почемуна праздникахобязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения.Примеры популярных 

танцев. 

Виды деятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состоянияпосле участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюди танцуют; 
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ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни 

Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной 
войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 

Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна РоссийскойФедерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; чувство 

гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; разучивание, 

исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание:музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного 

движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация«Поезд», 

«Космическийкорабль». 

Модуль№4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модул я«НароднаямузыкаРоссии». 
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, 

выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

166.6.4.1.Певец своегонарода. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомкомпозиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий, 
прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 
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инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство сособенностямимузыкального фольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 
классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра –импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

Музыка стран дальнегозарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство сособенностямимузыкального фольклоранародовдругихстран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 
интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра –импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными элементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 
культуре народов мира. 

Диалог культур. 
Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыкеотечественных 

и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 
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Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомкомпозиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

Модуль№5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение 

данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планированияпредставитьобучающимся максимально широкую сферубытованиямузыкального 

искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; 
знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведенийМ.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихприговорок; вариативно: 

просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импровизации)

, имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание:молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчестве 
композиторов-классиков. 

Виды деятельностиобучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные 

интонации,используетсяхоральныйскладзвучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.Творчество И.С.Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания,устройству органа, его 
роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С. Баха; 

описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкально-выразительныхсредств; 
игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковоеисследование–исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальных 

произведений тембром органа; 
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наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

Искусство Русскойправославнойцеркви. 
Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых,об 

иконах. 

Религиозные праздники. 
Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания(по выбору: на религиозныхпраздникахтойконфессии, котораянаиболеепочитаема в 

данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции возможно 

рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 
слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера 

музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 

праздников. 

Модуль№6 «Музыкатеатра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально 

сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характеры 

героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий 

проект«Озвучиваеммультфильм». 

Театроперы ибалета. 
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Содержание: особенности музыкальных спектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 
определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши. 

Балет. Хореография–искусствотанца. 
Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельныеномера из балетовотечественныхкомпозиторов (например, балеты П.И.Чайковского, 

С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 
вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 
Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из 

опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены 

фрагментыизопер Н.А. Римского-Корсакова(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), 

М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

освоение терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценыв опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; рисунок 

обложки для либретто опер и балетов; 

анализвыразительныхсредств,создающих образыглавныхгероев,противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; 

звучащие и терминологические тесты; 
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вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл. 
Содержание: история возникновения и особенности жанра.Отдельные номера из опереттИ. 

Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностейжанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей; сравнение 

разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; постановка 

фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельностиобучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля;знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёров, 

художников; 

просмотрфрагментоводногоитогоже спектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая инароднаятемавтеатреикино. 
Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённыхнашемународу, его истории, темеслужения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, 

оперы «Борис Годунов» и другие произведения). 

Виды деятельностиобучающихся: 
чтение учебныхи популярныхтекстовобистории созданияпатриотическихопер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогсучителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзная музыка; 

разучивание, исполнениепесено Родине,нашей стране,историческихсобытияхиподвигах 

героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма)патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль№7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутсячерез 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия 

которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне 

начального общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом 

в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимоудерживатьбалансмеждусовременностьюпеснииеёдоступностьюдетскому 
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восприятию,соблюдать критерииотбораматериала сучётомтребованийхудожественноговкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 
Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихс оригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактера музыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз. 
Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут 

быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство створчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, 

коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей- 

других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на 

музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 
Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатовсравнения; 

подборэлектронныхтембров длясозданиямузыкикфантастическомуфильму; 
вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage 

Band). 

Модуль№8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоенияисполнительского,впервуюочередьпевческогорепертуара,атакжезадачам 
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воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно- 

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5– 

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мирзвучит. 

Содержание: звуки музыкальные ишумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 
Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 
различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих 

последовательностей звуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэлементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 
инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпримерыизобразительных 

интонаций. 

Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт, тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, притопы)и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияс помощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 
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ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4. Виды 

деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определениенаслух, понотнойзаписиразмеров2/4, 3/4,4/4; 
исполнение вокальных упражнений, песен в размерах2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером,танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийв размерах 2/4, 

3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык. 

Содержание:темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо).Штрихи (стаккато, 

легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением 
в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа приизменении элементов музыкального 

языка(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,динамики,штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно:исполнениенаклавишныхили духовыхинструментахпопевок, мелодий сярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре. 

Знакиальтерации(диезы,бемоли,бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 
определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот,знаков 

альтерации; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание:мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки. 

Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписимелодическихрисунковс поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; 

вариативно:нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива;обнаружение 
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повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнениенадуховых, клавишныхинструментахили виртуальной клавиатурепопевок, кратких 

мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаи сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

показрукой линиидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 
проигрыш; 

составлениенаглядной графическойсхемы; 

импровизацияритмического аккомпанементак знакомойпесне(звучащимижестамиилина 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклавишных или 

духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. Виды 
деятельности обучающихся: 

знакомство состроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; вариативно: 

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. 

Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания,вокальныеупражнения, построенныеначередованиимажораиминора; исполнение 

песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоконотахи музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание:пентатоника –пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатонике Ноты 

в разных октавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство снотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; 
сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определениенаслух, вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах. 
Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной 
записи;исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлеме

нты. 
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6/8; 

Ритмическиерисункивразмере6/8. 

Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. Виды 

деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвразмере 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 

ударныхинструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание 

ритмослогами; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийи 
аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника,тональность.Знаки при ключе.Мажорные и минорные тональности (до 

2–3 знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков; игра 

«устой – неустой»; 

пениеупражнений –гаммсназваниемнот,прослеживаниепо нотам; освоение 

понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 
квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойи минорнойгаммы(тон-полутон); 

различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвухголосовв октаву, 

терцию, сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраски звучанияразличныхинтервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактуры аккомпанемента 

бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание, исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукамаккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальная форма. 

Содержание:контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения. 

Двухчастная,трёхчастнаяитрёхчастнаярепризнаяформа.Рондо:рефрениэпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 

вариативно:коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастнойрепризнойформе; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 
Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального  общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадиций 

республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры 

народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеров культуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизни своейшколы,города,республики; 

2) вобластидуховно-нравственного воспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествав процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) вобласти эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчеству своего и 

других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартины 
мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив окружающей среде 

и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотерап

ии; 

6) вобластитрудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийв сферекультуры и искусства; 
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уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действиякак 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей междумузыкальными объектами и явлениями (часть – 

целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть  

универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
согласно заданномуалгоритмунаходить впредложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиис учебной 
задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениякакчастьуниверсальныхкоммуникативных 
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учебныхдействий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 
передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 
общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); подготавливать 

небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясиспользованиемпредложенных 

образцов. 

У обучающегося будут сформированы умениясамоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастиуниверсальныхучебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные  результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знают 
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правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся,аргументировать 

свой выбор; 

имеютопытвосприятия, творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1«НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые,ударные,струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различатьманеру пения,инструментального исполнения,типысолистов иколлективов– 

народных и академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинародной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

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

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№2«Классическаямузыка»обучающийсянаучится: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

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

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

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

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

К концу изучениямодуля№ 4«Музыканародов мира»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругих 
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стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

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

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучениямодуля№5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Кконцуизучениямодуля№6«Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

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

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительнымисредствами 

при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. К 

концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкальногоязыка (темп, тембр,регистр,динамика,ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваи различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципы развития: повтор,контраст,варьирование; 
понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

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

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическим рисунком. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Технология»(предметная область 

«Технология») (далее соответственно–программа потехнологии,технология)включает 
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пояснительнуюзаписку, содержаниеобучения, планируемыерезультаты освоенияпрограммыпо 

технологии. 

Пояснительная записка отражаетобщие цели и задачи изучения учебного предмета, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждомклассе на уровне начальногообщего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

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

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по технологии науровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, атакжеориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: 

формированиеобщихпредставленийо культуреиорганизациитрудовойдеятельностикак 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека,его взаимодействии с миром природы, правилах 

итехнологияхсоздания, исторически развивающихся и современныхпроизводствахи профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержаниепрограммыпотехнологиивключаетхарактеристикуосновныхструктурных 
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единиц(модулей),которыеявляютсяобщимидлякаждогогодаобучения: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 
1) технологииработысбумагойикартоном; 
2) технологииработыспластичными материалами; 
3) технологииработысприроднымматериалом; 
4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 
5) технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

Конструированиеимоделирование: 

1) работас«Конструктором»*2; 

2) конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов, 

природныхи текстильныхматериалов; 

3) робототехника*. 

4) Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей сучебными 

предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности,законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна), 

«Окружающиймир»(природныеформыиконструкциикак универсальныйисточникинженерно- 

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции), 

«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общеечисло часов,рекомендованныхдляизучениятехнологии –135часов:в 1классе –33 

часа(1часв неделю), во2классе –34часа(1часв неделю), в3классе –34часа(1часвнеделю), в 4 классе 

– 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1классе. 

1. Технологии, профессиии производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов 

и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера — условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах,их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использованиеи хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии, ремёсла,обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделениедеталей, формообразованиедеталей,сборкаизделия,отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: наглазиотруки,пошаблону,полинейке(как 
 



158 
 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание,сшиваниеидр. Приёмы и правила аккуратнойработысклеем.Отделкаизделияилиего 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов испособовобработки материаловвзависимостиот 

ихсвойствивидовизделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеи безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработкибумагиразличныхвидов:сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеиваниеи 

др.Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощью 

прокладки,соединениес помощью пластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейныеинструменты и 

приспособления (иглы, булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстильи др.) и способы их создания. Общее представление оконструкции изделия; деталии 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Изучение технологиив1 классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии(в пределах 

изученного); 

2) восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 

3) анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделять основные и 

второстепенные составляющиеконструкции; 

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции),находить сходствои различия вих 

устройстве. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

1) воспринимать информацию (представленную в объясненииучителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символическуюинформацию 
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(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержанию 

изученных тем). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии самоконтроля 
как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действоватьпо плану, предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическую 

инструкциюучебника,принимать участиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоватьсяимив 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

5) выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложенным критериям. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

1) проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростым 

видам сотрудничества; 

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлятьэлементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

1. Технологии, профессиии производства 

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 учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономнаяразметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материаловссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различныхматериалов.Выборматериаловпоихдекоративно-художественнымиконструктивным 

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 картона и плотных видов 

бумагиидр.),сборкаизделия(сшивание).Подвижноесоединениедеталейизделия.Использование 

соответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими(циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизображений.Построение 
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прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла).Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуили эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка.Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани инитки растительного происхождения (полученные на 

основенатурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общеепредставление),егостроениеиосновные свойства. Строчка прямого стежка и еёварианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты(крестик, стебельчатая, ёлочка)3. 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметкадеталей,выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 

3. Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничнойкомпозиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях*. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии(в пределах 

изученного); 

2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией,устной или 

письменной; 

3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

4) строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

5) воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

6) осуществлятьрешениепростыхзадачв умственнойиматериализованнойформе. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

1) получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

2) пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж,эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы,дополнятьответы 

одноклассников,высказыватьсвоёмнение;отвечатьнавопросы;проявлятьуважительноеотношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя;о 

выполненной работе, созданном изделии. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 
 

3Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторами учебников. 
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2) организовыватьсвоюдеятельность; 

3) понимать предлагаемый пландействий,действоватьпо плану; 

4) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата, 

планировать работу; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки; 
6) восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,стараться учитывать ихв 

работе. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

1) выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий, 
осуществлять взаимопомощь; 

2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

Содержаниеобучения в3классе. 

1. Технологии, профессиии производства 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеидуховныепотребностичеловекакак движущиесилыпрогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемымна уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательноеотношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии  ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначенияизделия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологических 

операций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметкаматериалов;обработкасцелью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовлениеобъёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный,толстый, тонкий, 

цветнойидр.).Чтениеипостроениепростогочертежа/эскизаразвёрткиизделия.Разметкадеталейс 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

измененийвсхему, чертёж, эскиз. Выполнениеизмерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстий 
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шилом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материаловдляизготовленияизделий.Использованиевариантовстрочкикосогостежка(крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов водном 

изделии. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том численаборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнабора 

«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях; жёсткость и устойчивостьконструкции. 
Созданиепростыхмакетовимоделей архитектурныхсооружений,техническихустройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источникиинформации, используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания, 

персональный компьютер и др.Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК длясохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет4, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихв 
ответахнавопросыивысказываниях(в пределах изученного); 

2) осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхи 

несущественных признаков; 

3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной илиписьменной,атакже 

графически представленной в схеме, таблице; 

4) определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий; 

5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

6) читатьивоспроизводитьпростойчертёж/эскизразвёрткиизделия; 

7) восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

1) анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредствапредставления 

информациидлясозданиямоделейимакетов изучаемыхобъектов; 

2) наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособов 

работы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

4) использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешения 
 

4Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствиисматериально-техническимивозможностями 
образовательной организации. 
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учебныхи практическихзадач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

2) строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

3) описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 
4) формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособов 

выполнения задания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеё решения; 

2) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатам 
работы, устанавливать их причиныиискать способы устранения; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

1) выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолько по симпатии, нои по 

деловым качествам; 

2) справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению, 

отвечать за общий результат работы; 

3) выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

4) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоей части 

работы. 

Содержаниеобучения в4классе. 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использованиедостиженийнаукивразвитии 

техническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопределёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

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 

современныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюсреду,способы её 

защиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

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 заданнымусловиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологи и ручной обработки материалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Ихсвойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материаловв соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразных материалов в одном изделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщённое представление о видахтканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразногостежков(соединительныеиотделочные).Подборручныхстрочекдлясшиванияи 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик,поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологийих обработкив сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 
«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступныхновыхрешенийконструкторско-технологическихпроблемнавсехэтапаханалитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действийробота. Программирование, тестированиеробота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете5инацифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующейдеятельности.Работасготовымицифровымиматериалами.Поискдополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформленииизделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответахнавопросыивысказываниях(в пределах изученного); 

2) анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 
3) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия; 

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

6) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

7) соотносить результатработы сзаданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополненияи изменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 
 

5Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсявсоответствиисматериально-техническимивозможностями 
образовательной организации. 
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предметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

1) находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различнымиисточниками,анализироватьеёи отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

2) наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособов 
работы; 

3) использовать знаково-символические средства для решениязадач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

5) использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

6) использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешения 

учебныхипрактическихзадач,в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказывать 

своюточкузрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

2) описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

3) создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийпри работе с 

разными материалами; 

4) осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольв жизни 

каждого человека; ориентироватьсяв традицияхорганизации иоформленияпраздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно- 

познавательной деятельности; 

2) планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюи выполнять её 

в соответствии с планом; 

3) наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиями и их 

результатами прогнозировать практические 

4) «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

5) выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультата 
деятельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнении задания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
1) организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

3) впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоенияпрограммы по технологиинауровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 
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принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениек 

сохранению окружающей среды; 

3) пониманиекультурно-историческойценности традиций,отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуресвоегонарода, уважительноеотношениеккультурным 

традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующейдеятельности, стремлениектворческойсамореализации;мотивация ктворческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясдоступными 

проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

4) делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

5) использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактической 

творческой деятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

7) пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектови 

законовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

идругихдоступныхисточниках, анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

3) использоватьсредства информационно-коммуникационныхтехнологий для решения 

учебныхипрактическихзадач(втомчисле Интернетсконтролируемымвыходом), оценивать 
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объективностьинформацииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

1) вступать в диалог,задавать собеседникувопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

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

4) объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержание и 

наведение порядка, уборка послеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

3) планироватьработу, соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

4) устанавливатьпричинно-следственныесвязи между выполняемыми действиями и их 
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективыв 

действиепослеегозавершениянаосновеего оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2) проявлять интерес кработетоварищей; в доброжелательнойформе комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

3) пониматьособенности проектнойдеятельности, выдвигать несложныеидеирешений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивныйзамысел, осуществлятьвыбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в1классе обучающийся получит следующие предметные  результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

1) правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочее 

место, поддерживать порядокна нём в процессе труда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработыс 

клеем; 

3) действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональной 

разметки(разметканаизнаночной сторонематериала;экономияматериалаприразметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

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

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовленииизделий; 

6) ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметка 
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деталей, выделение деталей,сборкаизделия; 

7) выполнятьразметку деталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки;выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

8) оформлять изделиястрочкойпрямогостежка; 

9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

10) выполнять заданиясопоройнаготовыйплан; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительныедетали,называтьихформу,определятьвзаимноерасположение,виды соединения; 

способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон,текстильные, клейи др.),их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

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

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 
16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

др.; эстетично и аккуратно выполнять отделкураскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

18) использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

23) выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

1) пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж», 

«эскиз»,«линиичертежа», «развёртка», «макет»,«модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать ихв практической деятельности; 

2) выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

3) распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногомира(прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов иокружающей среды;называть характерныеособенностиизученныхвидов 

декоративно-прикладного искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правиласоздания рукотворного 
мира в своей предметно-творческойдеятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы,убирать рабочее место; 

6) анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памяткеилиинструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту; 

7) самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы;исследоватьсвойства 
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новыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

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

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

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) спомощьючертёжныхинструментов(линейки,угольника)сопоройнапростейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки)правильнойгеометрической 

формы и разметкудеталей кроя наткани по нему/ней; 

12) оформлятьизделияи соединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 
объёмную конструкцию с изображениями еёразвёртки; 

14) отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовойразвёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединенияизвестнымиспособами; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

17) решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

18) применять освоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

20) выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 
21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность вмалыхгруппах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его впродукте, демонстрировать готовый продукт; 

22) называтьпрофессиилюдей, работающихвсфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 
1) пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

2) выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно- 

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

3) узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

4) называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённых изучаемыхискусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокс помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

6) узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

8) выполнятьрицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 
10) решатьпростейшиезадачитехнико-технологическогохарактерапоизменениювидаи 

способасоединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовленииизделийвсоответствиистехническойилидекоративно-художественной задачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

техническихобъектах,простейшиеспособы достижения прочности конструкций; использоватьих 

при решении простейших конструкторских задач; 

12) конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
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14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способовпередачиинформации(изреальногоокруженияучащихся); 

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 

18) использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания всоответствии ссодержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлятьпланирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

4) понимать элементарныеосновы бытовойкультуры, выполнятьдоступные действия 

посамообслуживаниюидоступныевидыдомашнего труда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему)и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

10) работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 
11) решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи дляобсуждения, уважительноотноситься к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Федеральная рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Вариант№1. 
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Пояснительная записка. 
Программа по физической культуре на уровненачального общегообразования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на 

многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, 

спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения,включающие 

ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в 

естественных природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 

местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий,исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижениямаксимальных 

спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основныегимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития 

гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 

воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиромдля 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 

общей стратегииобучения, воспитанияи развитияобучающихся по физической культуре, 

устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопо 
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классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам 

обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признакуисторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств 

и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической 

культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования 

с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части получения 

знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения 

эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровойдеятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокогокачества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, 

создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

ПрограммапофизическойкультуреразработанавсоответствиистребованиямиФГОС 

НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представленияобуникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программыпофизическойкультуренаправленына 
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воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по 

программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и 

безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие 

физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышениевнимания 

к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на 

решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе 

по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные 

игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 

двигательного компонентов. Игры повышаютинтерес к занятиям физической культурой, а также 

содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами 

спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 

упражнениями в программе по физической культуре используются туристические спортивные 

игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объём 

практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонентдеятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно- оздоровительную 

деятельность. 

Концепцияпрограммыпо физическойкультуреосновананаследующихпринципах: 
Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и 

систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён налогически завершённыечасти, теоретическаябаза 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической 

культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, 

но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип 

непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в 

том,чтопрограммапофизическойкультуреучитываетвозрастныеииндивидуальные 
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особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных 

умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 

благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 

физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет 

одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся.При 

реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, 

выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленноеотношениеобучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке ивыполнении всёболеетрудных новых заданий,в постепенном нарастании объёма и 

интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физическихнагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в 

программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих 

принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, 

целью которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета«Физическая культура» – формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпоучебномупредмету 

«Физическаякультура»всоответствиисФГОСНОО. 
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры 

как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных нафизических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физическогосовершенствования,повышенияфизическойиумственнойработоспособности,и 
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какодного изосновныхкомпонентовобщейкультурычеловека. 
Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической 

культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на 

всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направленияразвития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять 

правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового 

образа жизни. 

Нарядусэтим программапофизическойкультуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и вповседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 

мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вкладакаждого 

в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своихи 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам 

выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечанияи рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении 
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заданий,ставитьпередсобойзадачигармоничногофизическогоразвития. 
Общее число часов, рекомендованныхдля изучения физической культуры – 405 часов:в 1 

классе– 99 часов (3 часавнеделю), во 2классе – 102 часа(3 часав неделю), в3 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культурер 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов 

начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческомуи научномунаследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических 

упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищейспозициинравственныхиправовыхнорм сучётомосознанияпоследствийпоступков, 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимыхдля формированияздоровьяиздоровыхпривычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

познавательная иинформационная культура, в том числе навыкисамостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

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

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры  здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоениюгимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый 

образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразноеотношение к природе, внимательное отношение к человеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому ипсихическому здоровью, осознание ценностисоблюденияправил 



177 
 

безопасногоповедениявситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (впределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно(иливсовместной деятельности) составлять комбинациюупражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивнымипериодамиразвития,способностиконструктивнонаходитьрешениеидействовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи иотношениямеждуобъектами и процессами, использовать знанияи умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 
человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты,выполнение физических упражненийв коллективе, включая обсуждениецели общей 
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деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и всамостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыполнениинамеченныхпланов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, втом 

числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура»периода развитияначальногообщегообразования,виды деятельности по 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственносозданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее 

добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 
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Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированностьу 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,туризм, 

спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и 

на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшиеправилазакаливания иорганизации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положениистоя, 

сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных 

шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять 

команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- 
двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на период начального общего 

образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, 

мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияо физическойкультуре: 
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 
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кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать 

технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как 

жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 

при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в 

процессе игры; 

знатьосновныестроевые команды. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом,мягкимбегом 

вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно- 

скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать техникуплаванияодним или несколькими спортивными стилями плавания(при 

наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знанияо физическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 
формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 
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выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять 

материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизических упражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах,когда эффективноразвивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви способностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержания теланаводе; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта 

на выбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

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

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(на выбор). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного 

упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать ивыполнятьтехникуспортивного плавания стилями (навыбор): брасс, крольна 

спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений ижизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, 

перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, 

удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлятьфизическиекачества:гибкость, координацию–идемонстрироватьдинамикуих 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваиватьстроевойипоходныйшаг. 
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Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

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

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, 

обеими ногами спрямыми и согнутыми коленями, прямо и сполуповоротом, с местаи с разбега, 

прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияо физическойкультуре: 
определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 
физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении втрудных 

ситуациях; 

давать основныеопределения поорганизациистроевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

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

знатьстроевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснятьтехнику разученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать ипроводитьподвижныеигры с элементамисоревновательной 

деятельности. 

Физическоесовершенствование 



183 
 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 
осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективностидинамики 

развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различныхвидахразминки:общей, партерной,разминки уопоры – вцеляхобеспечения нагрузки на 

группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 
специальных физических упражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполненииспециальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехники плавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевые команды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии выполнении 

физических упражнений; 

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

плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по видуспорта (на 

выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)при 

передаче,броске,ловле,вращении,перекатах; 
демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 
шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать техникутанцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, 

партерная, уопоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

Содержание обучения  в 1классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

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

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 
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Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физическиеупражнения 

Упражненияповидамразминки 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Влияниевыполненияупражненийобщей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развитияопорно-двигательногоаппарата: упражнениядляформированиястопы,укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки 

задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения 

для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленныхиголеностопных 

суставов(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методомскручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвчетверо, —передсобой, 

сложеннойвдвое—поочерёдновлицевой,боковойплоскостях.Подскокичерезскакалкувперёд, 

назад.Прыжкичерезскакалкувперёд,назад.Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола.Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекатмячапополу,порукам.Бросокиловлямяча.Игровыезаданиясмячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

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

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двухног вперёд, назад, споворотом на сорок пять идевяносто градусов в обе 

стороны. 

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

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры иигровыезадания,спортивныеэстафеты 

Музыкально-сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,соскакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекоманды иприёмы 

Освоениеуниверсальныхумений привыполненииорганизующихкоманд. 

Содержание обучения во 2классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерениямассы и длины своеготела. 

Осанка.ЗанятиягимнастикойвДревнейГреции.ДревниеОлимпийские игры.Символпобеды на 

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. СовременнаяисторияОлимпийскихигр.Виды 

гимнастики в спортеиолимпийскиегимнастические видыспорта. Всероссийские имеждународные 

соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидамразминки 
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Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполненияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:гимнастический 

бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны 

(«индюшонок»); шагив полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе 

(«мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные 

шагивсторонуснаклонами(«качалка»);наклонытуловищавперёд,попеременно касаясь прямых ног 

животом, грудью («складочка»). 

Партернаяразминка.Повторениеиосвоениеновыхупражненийосновнойгимнастикидля 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; 

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп; 

упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»); упражнения для развитиягибкости:отведение ногиназад стояна колене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямыеноги разведены в стороны, наклоны 

туловищапопеременнок каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение 

для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличенияэластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке 

(коленипрямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животитазподтянуты,рукивопорена 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) — 

вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. 

Наклонытуловищавперёд,назадивсторонувопоренаполнойстопеинаносках.Равновесие 

«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально)имахвперёд горизонтально.Приставныешагивсторонуи повороты.Прыжки:ноги 

вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов 

(вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловляскакалки.Высокиепрыжкивперёдчерезскакалкусдвойныммахомвперёд.Игровыезадания со 

скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьи ловля мяча.Серияотбивовмяча. 
Игровыезадания,втомчислесмячомискакалкой.Спортивныеэстафетысгимнастическим 

предметом.Спортивныеитуристические физические игры и игровыезадания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений вкомбинации 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 

Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке—кувыроквперед-поворот«казак»—подъём 

—стойкавVIпозиции,рукиопущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыкови умений 
Плавательнаяподготовка 

Правилаповедениявбассейне.Упражненияознакомительного плавания: освоение 
универсальных умений дыхания вводе.Освоениеупражненийдляформированиянавыков 
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плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основнаягимнастика 
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно);техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в 

сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков 

толчкомсоднойногивперёд,споворотомнадевяностоистовосемьдесятградусоввобестороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражнений наразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжанаполу. 

Игры иигровыезадания,спортивныеэстафеты 

Ролевыеигрыиигровыезаданиясиспользованиемосвоенныхупражненийитанцевальных 

шагов. Спортивные эстафетыс мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игрыи 

задания. 

Организующиекоманды иприёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя наместе; повороты направо и 

налево;передвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствииссенситивнымипериодамиразвития.Гимнастикаивидыгимнастическойразминки. 

Основныегруппымышцчеловека.Подводящиеупражненияквыполнениюакробатических 

упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физическихкачеств. 

Освоениенавыковпосамостоятельномуведениюобщей,партернойразминкииразминкиу 

опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующиекоманды иприёмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений; подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикинаразвитиеотдельных 

мышечных групп. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикисучётомособенностей 

режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячав 
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заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; 

имитацияпадениявгруппировке скувырками;бег (челночный), метаниетеннисного мяча в 

заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при материально- 

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений дляначальной 

подготовки по данному видуспорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 
Овладениетехникойвыполнениястроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроенияи 

движениевшеренгах.Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

Содержаниеобученияв 4классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта.Принципиальныеразличияспортаифизическойкультуры.Ознакомлениесвидамиспорта (на 

выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в 

томчиследляутреннейгимнастики,увеличенияэффективностиразвитиягибкости,координации. 

Самостоятельноепроведениеразминки по её видам. 

Освоениеметодоворганизации и проведения спортивных эстафет, игри игровыхзаданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективноготворчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборстви самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоениепринциповопределениямаксимальнодопустимойдлясебянагрузки(амплитуды 
движения) при выполнении физическогоупражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммы. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдлясбалансированностивеса 

ироста;эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук; 

упражнение «волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичностимышцтуловища.Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и 

поднятие из моста; шпагаты: поперечный или продольный; стойка на руках; колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумяногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плаванияна время и дистанцию (на 

выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор)иосвоениефизическихупражненийдляначальной 

подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения в 

группировкескувырками;перемещениеналыжах;бег(челночный),метание теннисногомяча 
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взаданнуюцель;прыжкиввысоту,в длину;плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоениестроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроенияидвижениев шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы. 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 
1)  описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
2)  характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 
 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
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 Характеристика УУД 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опытыи 

эксперименты; измерения и др.); 

2) базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

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

исследования и другие); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 
школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника 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 в цифровой образовательной среде класса, 

образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) 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; 

3) 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); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

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

неконтактного информационного взаимодействия. 

 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в томчислев условияхиспользования технологийнеконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 
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находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 
других в результат общего труда и др.). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции. 

 

 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсальногодействия. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е.использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

наконкретноесодержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать— значит…»ит.п. 

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

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник используются виды деятельности, которые в особой мере 

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

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность,втомчисле с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебнойзадачи.Втакихусловияхизученияпредметовуниверсальныедействия,требующие 
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Мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования  и контроля своей 

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

только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

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

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

неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательностьэтаповформированияалгоритма:построениепоследовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи;постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и 

с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание  осваивает два вида контроля—результата и процесса деятельности; 
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

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

нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному)признаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранного 
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представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенныхпризнаковиопределение 

наиболееустойчивых(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуа

льных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировкаобщегоглавногосущественногопризнакавсеханализируемыхпредметов.Обучающем

усяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъектов, явлений)гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтомвозможнафиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодинаковых 

способовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячёткое 

представление об их универсальных свойствах, т.е.возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

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

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

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают переченьбазовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

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

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Отдельныйраздел 

«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПРА ООПНОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения 

его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностнЬй сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности сцелью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
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процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, классный руководитель, педагог 
дополнительного образования. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

механизмы реализации программы. 

 

 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ФАОПНОО для обучающихся  с ОВЗ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З АПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1составлена на основе: 

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

Федерации»; 

Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьею 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении стратегии развития 

воспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года») и План мероприятий по ее 
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реализациив2021-2025гг.(распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020г. 

№2945-р; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021г. №400); 

ФГОСначальногообщегообразования(приказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 

№286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287) 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 с 

изменениями); 

Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года,утвержденныераспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29ноября2014г. 

№2403-р; 

Программы развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 года, 

утвержденная Министерством общего и профессионального образования Ростовской области от 
10 июня 2021г. № 546; 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

ПисьмаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот05.07.2022г.№ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

11.04.2023 №350 «Об утверждении вариативного модуля «Патриотическое воспитание в 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях 

Ростовской области»; 

Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

09.08.2023 №747 «О внедрении единой модели профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области, в 2023- 

2024 уч. году»; 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 

Глубокинской казачьей СОШ №1; 

Программы развития МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1; 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. Рабочая программа 

воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культуры и гражданской идентичности обучающихся. 

 РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители) 

представитель иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактами 
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общеобразовательных организаций. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитание обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать 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, 

формировать 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 обучающихсяс ОВЗ в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 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 общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 
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патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание —формировании  эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия —развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и другихлюдей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ. 

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 

ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойпо 
возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценности 
с учётом национальной ,религиозной принадлежности. 
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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. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление  к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятия физкультурой 

и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий  ценность труда в жизни человека семьи общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейна природу, 

окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

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. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытав 
естественно научной и гуманитарной областях знания. 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школьной жизни – стиль жизни школы, основанный на сотрудничестве и доверии, 

диалоге и самостоятельности, выборе и поддержке, опирающийся на традиции, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

воспитания,отраженный в образе жизни и включающий в себя сложившуюся систему духовно- 
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нравственных ценностей, которая направлена на закрепление в новых поколениях идеалов, 
смыслов, норм деятельности. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

МБОУ Глубокинская казачья  СОШ  №1является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Школа располагается в поселке и, к сожалению, удалена от культурных и научных 

областных центров. Но в посёлке есть музыкальная школа, библиотека, дом культуры. 

Сотрудничество с данными организациями помогает сделать воспитательный процесс более 

эффективным. В школе проведён высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать 

мероприятия и в онлайн формате. 

Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от 

городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, к 

традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются 

способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию 

чувства патриотизма и ответственности за свой родной край. 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими 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. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 формирование методического объединения классных руководителей, 

реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 
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 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся, ведущую деятельность. В процессе организации учебной деятельности это 

обеспечивает: 

 Организацию работы с детьми как во флайн, так и онлайн формате; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственныхи 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок- 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-развлекательные мероприятия 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Предметные заседания клуба «Что? 

Где?Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра- 

демонстрация, игра-состязание, применение дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности; 

 создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXIвека: 
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«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

Внеурочная деятельность 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимуществ

енно через: 

 формирование групп, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями, 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций. 

Воспитательный потенциал внеурочной деятельности в школе и принцип формирования 

единого образовательного пространства на всех уровнях образования осуществляется через 

модель плана «Преобладание учебно-познавательной деятельности» в рамках, следующих 

выбранных обучающимися курсов, занятий 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

иэкологической направленности «Разговоры о важном». 

Занятия по формированию функциональной грамотности– «Функциональная 

(финансовая) грамотность». 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

ипотребностей обучающихся– «Мир профессий» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурны 

хпотребностей обучающихся–«Доноведение». 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся 

втворческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитииспособностей и талантов – «Подвижные игры», «Орлята России», «Шахматы», «Мир 

театра». 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконными 

представителями. 
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Главное предназначение классного руководителя – изучение особенностей развития 

каждого обучающегося вклассе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в 

жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Формированиюисплочениюколлективаклассаспособствуютследующиедела,акции, события, 

проекты, занятия: 

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранениеконфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

Немаловажное значение имеет: 

 формированиетрадицийвклассномколлективе:«Деньименинника»,концертыдля 

мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление позитивных отношений с другими класснымиколлективами(через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 составление социального паспорта класса, изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 деловая игра«Выборы актива класса»на этапе коллективного планирования; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором 

я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра». 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса: 

 со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса; 

 с обучающимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

 с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

время провождением; 

 заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» 
учащихся класса; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение, 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе; 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками: 
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 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 обстановки; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Основные школьные дела 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно- 

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, целеустремленность, коллективизм. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились родители, учатся 

дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. Процесс воспитания и 

социализации обучающихся во многом обусловлен краеведческим, культурологическим 

контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. 

Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего 

поколения: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам 

Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность 

учащихся во благо родного поселка и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них 

большого числа детей и взрослых, активность и ответственность за происходящее в школе и 

окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

1. На уровне образовательной организации. 

В целом эта система Основных школьных дел направлена на познание историко- 

культурных корней, осознание неповторимости малой родины, ее судьбы, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, Уроки мужества), направленные на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам: День мужества, День Победы, День защитников 

Отечества, «Урок благодарной памяти», Всероссийская акция «Бессмертный полк», классные 

часы, посвященные памятным датам Отечества, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…».  

К Основным школьным делам на школьном уровне относятся праздничные дни. Это 

торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных 

долгосрочных социально-значимых проектов. 

Общешкольные праздники–ежегодно  проводимые творческие дела: «День здоровья», 

«День матери», «День учителя», который включает и «День самоуправления» и концертные 

программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы (развивает творческие способности, 

самостоятельность,способствуетсплочениюколлектива),«Новыйгод»,праздникмамибабушек 

«8 Марта», «День защиты детей», со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 
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Торжественные ритуалы посвящения («Посвящение в первоклассники»), связанные с 

приходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, за честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

2. На уровне классов. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления. На уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

Вовлечение детей в проектную деятельность. 

Внешкольные мероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 социальные проекты, в результате которых у учащихся происходит формирование 

социальной активности и социальных компетенций (сотрудничество, работа в команде; 

коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения; умение определить 

свою позицию в общественных отношений; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; 

навыки саморегуляции)– социально-патриотический проект «Ветеранам – заботу и внимание» 

 открытые дискуссионные площадки –регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны; 

 спортивные состязания: «Спартакиада школьников» - спортивные районные 

соревнования, районно-спортивные соревнования допризывной молодежи, военно-полевые 

сборы, районные соревнования (баскетбол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис); 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; (конференции, 

фестивали, творческие конкурсы) 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

Каменский краеведческий музей, парк «Патриот», на предприятия поселка и района) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, 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 др.); 

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; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

при входе в общеобразовательную организацию находится государственная символика 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (флаг); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первогоэтажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории 

(проект «Экологический десант» (проектирование и разбивка клумб); 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правилах, 
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традициях,укладеобщеобразовательнойорганизации,актуальныхвопросахпрофилактикии 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей и более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Совершенствование форм взаимодействия школа– семья. 

4. Презентация положительного семейного опыта. 

5. Помощь родителями детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся круглые столы с приглашением специалистов (педагог-психолог, медицинские 

работники); 

 организация семейных праздников и мероприятий («Папа, мама, я – дружная 

семья», «День матери» и др.). 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов 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 общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся интенсивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса, и анализа проводимых 

дел. Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора по воспитательной работе, вожатой, педагога 

дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
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 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

 участие в работе постоянно действующего школьного актива Детских 

общественных объединений (РДДМ, ЦДИ, штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ», отряд ЮИД), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.); 

 организация и проведение Всероссийских дней единых действий; 

 организация профильных отрядов в работе летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Остров сокровищ». 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (актива класса), представляющего интересы класса в общественных делах и признанных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; отвечающего за различные направления работы, реализуемые в процессе 

выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу; 

 агитация обучающихся для участия в мероприятиях, 

 делегирование обучающихся для работы в штабе ВВПОД«ЮНАРМИЯ»,отряде 

ЮИД;  

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур, обучающихсядля награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

 участиевпланировании,организации,ианализепроведенныхобщешкольных, 

внешкольных и классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления; 

 участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях ,проектной деятельности; 

 участие в работе по организации конкурсов, соревнований, конференций  ит.д.; 

 участие в работе пришкольного лагеря. 

Профилактика и безопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правами свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 

веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового 

суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 
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 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и 

занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором по защите прав детей, ПДН, наркологом, представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 

Социальное партнёрство 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствашколыприсоблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии сдоговорами 

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 т. п.) 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для достижения воспитательной цели рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому 

МБОУ Глубокинская казачья СОШ №1 тесно сотрудничает с организациями социума: 

администрация Глубокинского городского поселения, ГБУСОН РО «РЦ Каменского района», 

ПДН, КДН и ЗП, ДЮСШ «ОЛИМП», ДДТ, СДК, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» пос. Глубокий 

Каменского района, РДК, Глубокинское  казачье общество и др. 

Мероприятия, организуемые совместно с социальными партнерами школы: 

 праздники:«День Победы»,«День поселка»,«День защиты детей»; 

 фестивали, представления, которые открывают возможность для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих (фестиваль 

«Гвоздики Отечества»); 

 участие во всероссийских и районных акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: «Бессмертный полк», «Вахта Памяти»; 

 участие в митинге, посвященному освобождению Каменского района и х. 

Богданова от немецко-фашистских захватчиков. 

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение; 
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 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами района, 

как основных учебных заведений, так и дополнительных; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников. Это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или вгруппе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции. Участие во Всероссийских 

сетевых олимпиадах, Всероссийских онлайн-конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

Профориентация 

Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпонаправлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованности профессий в современном мире. 

С 01.09.2023 года МБОУ Глубокинская казачья СОШ №1 участвует в реализации проекта «Билет 

в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций Российской Федерации. 

В рамках этого проекта реализуются часы внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»и 
план мероприятий по реализации проекта. 

Патриотическое воспитание в дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области 

Воспитательная деятельность в общеобразовательных организациях Ростовской области 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики всфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400, федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями)). 

Патриотическое воспитание является одними из приоритетных направлений воспитания в 

образовательных организациях Российской Федерации. Формирование человека-патриота – это 

процесс, который охватывает весь период начального, основного и среднего общего образования, 

на протяжении этого периода поэтапно происходит смена целей и задач воспитания, меняются 

формы работы. На выходе – национальная (этническая) культурная идентичность. 

Патриотическое воспитание и гражданское воспитание имеют много общего, но есть и 

существенные различия. Патриотизм основывается на категории «Родина» как культурно- 

историческом феномене,он включает в себя культуру и традиции народа, нравственные нормы и 

духовные идеалы, представления об историческом пути и будущем Родины. Гражданское 

воспитание основано на категории «государство» и поэтому оно имеет более четкие ориентиры и 

тесно связано с правовым воспитанием. 

Духовно-нравственное воспитание как основа патриотического воспитания строится на 

развитии ценности служения Отечеству и ответственности за будущее общества. 

Принятие этой ценности происходит на базе освоения национальной культуры, понимания 

особенностей образа жизни и исторического пути народа, укоренения в народной и 

национальной культуре. Духовно- нравственное воспитание как основа патриотического 

воспитания на этапе среднего основного воспитания выстраивается как развитие готовности 

обучающихся служить Отечеству и брать на

себя ответственность за его будущее. Ценность«Родина»приобретает статус высшей социальной 

ценности. 
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В современных условиях развития общества и образования возникает необходимость 

восстановление духовной связи прошлых поколений, что возможно 

р еализовать 

в рамках семейного воспитания и взаимодействия семьи и образовательной организации. 

В работе с детьми учителя создают образовательное пространство, стимулирующее становление 

духовно- нравственной личности ребёнка на основе историко-культурных семейных традиций во 

взаимодействии с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 
Трудовая деятельность способствует повышению общего развития детей, расширению их 

интересов, появлению простейших форм сотрудничества, формированию таких нравственных 

качеств как трудолюбие, ответственность за порученное дело. Для старшеклассников, трудовое 

воспитание в рамках решения задач патриотического воспитания связывается, прежде всего, с 

формированием готовности самостоятельно целенаправленно осваивать сферу выбранного круга 

профессий, с ориентацией на профессионализм и социальную значимость труда. 

В свой работе по патриотическому воспитанию учителя МБОУ Глубокинская казачья  

СОШ №1 приказ минобразования Ростовской области от 01.08.2023г. №716, в котором 

представлен региональный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год. 

Содержательный раздел патриотической работы МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 внесен 

в рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программы 

дополнительного образования, планы воспитательной работы классных руководителей. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 добровольческие(волонтерские)акции; 

 коллективные творческие дела; 

 культурологические проекты; 

 посещение историко-культурных объектов; 

 беседы, круглы естолы; 

 фестивали, конкурсы, соревнования (фестивали солдатской песни, музыкальные 

фестивали, конкурсы плаката, рисунков, спортивные соревнования, спортивные 

праздники, приуроченные к памятным датам, конкурсы строя и др.); 

 уроки мужества; 

 работа художественных коллективов(тематические выставки); 

 смотры (строя, песни); 

 игры(военно-спортивныеигрыспривлечениемпредставителейказачьихструктур, курсантов 

и военнослужащих воинских частей); 

 экскурсии, походы по памятным местам; 

 акции,приуроченные к памятным  датам в историиРоссии. 

  

  

  

  

 О

Р

Г

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 Кадровое   обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы 

воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

 сопровождениемолодыхпедагогическихработников,вновьпоступившихнаработу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

 индивидуальнаяработаспедагогическимиработникамипозапросам(втомчислеипо вопросам 

классного руководства); 

 организацияпсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихся,втомчислесОВЗ; 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаровпопедагогическимидругимпроблема
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м духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

 участие в работе школьных и районных методических объединений представление опыта 

работы школы. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

Организуется психолого-педагогического сопровождение обучающихся с ОВЗ по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

 Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, 

культуры, социальной помощи. 

Ведется разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи субъектов 

нравственного содержания: 

 подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс; 

 

 обеспечениеиспользованияпедагогамиметодическихпособий,видеоуроковивидеоме
роприятий по учебно-воспитательной работе; 

 созданиерабочейпрограммывоспитаниясприложениемпланавоспитательной работы 

школы; 

 обновление  содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания; 

 подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 
Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания. 

https://rai-school-rai.edusite.ru/p65aa1.html
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 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В настоящее время в ОО, получает образование примерно 2% детей с ОВЗ и детей 

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, наравных, 

со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе 

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн 

и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, 

школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОО ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-предметников; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся).В 
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школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных 
конкурсов и олимпиад; 

соответствия артефактов и 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 т. п.); 

сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения(конкурс«Ученикгода», 

«Класс года» во всех уровнях образования). Использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

и не получившими награды; 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МБОУ Глубокинской казачьей  СОШ №1 организована деятельность по ведение 

портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ Глубокинской казачьей 

СОШ №1 является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 Взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей и педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанныхс качеством(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

деятельности школьных медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 УЧЕБНЫЙПЛАН 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного плана 

включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 

5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации ФАОП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения .Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 
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образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП НОО. 

Федеральный учебный план АООПНОО с ЗПР. 
Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих АООП НОО с 

ЗПР (далее – федеральный учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, атакже 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам(годам) 

обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20% от общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

даннуючастьвнутримаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихся,можетбыть 
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использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации АООП НОО с ЗПР определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО с ЗПР. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет34недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

 

Недельный учебный план МБОУ Глубокинской казачьей  СОШ №1 

начального общего образования (1-4классы) на 2023-2024учебный год 

1вариант(5-дневнаяучебнаянеделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасоввнеделю  

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

 

Окружающий 

мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы Основы – – – 1 1 
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религиозных 

культур и 

светскойэтики 

православной 

культуры 

     

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Физическая культура 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 
33 34 34 34 135 

Всего часов 
693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими правилами и 

гигиеническими нормативами 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

Особенности учебного плана АООП НОО с ЗПР. 

В 2023-2024 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) вовсехобщеобразовательныхорганизациях,расположенныхнатерритории 

Ростовской области. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части программы начального 

общего образования составляет80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметныхобластей:«Русскийязыкилитературноечтение»,«Иностранныйязык», 

«Математикаиинформатика»,«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Учебные предметы обязательной части учебного плана 

Учебный предмет«Русский язык» направлен на приобщение обучающихся к духовно- 

нравственным ценностям русского языка и отечественной культуре. 

В процессе изучения предмета идѐт развитие коммуникативно-речевых умений (писать и 

говорить,слушатьичитать),функциональнойграмотностииинтеллектуальныхспособностей 
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учащихся. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, морфологии, морфемике, 
пунктуации. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность(приблизительно 23учебные недели, 9 часов в неделю)определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Предмет изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую речь, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 1-4 классах - 4 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших школьников 

не только элементарные коммуникативные умения и лингвистические представления, но и 

всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного языка. На его изучение 

выделяется 2 часа в неделю со второго по четвертый класс. При изучении английского языка 

предусматривается деление класса (с наполняемостью класса не менее 20 человек) на двегруппы. 

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и 

алгоритмического и эвристического мышления, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках учебного предмета «Окружающий мир», имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. Недельная нагрузка – 2 

часа. 

Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений музыкального искусства и включает в себя все виды музыкально- 

творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. На изучение данного предмета отведен 1 час в 

неделю в 1 – 4 классах. 

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует формированию у 

обучающихся представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества; позволяет сформировать начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Данный учебный предмет изучается по 1 часу в 

неделю в 1 - 4 классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших 

школьников потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

качественном овладении жизненно важными двигательными навыками и умениями. На учебный 

предмет «Физическая культура» отводится в 1 – 4 классах 2 часа в неделю. 

При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

По итогам анкетирования время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на введение предмета «Физическая культура»-1час. 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

Используемые УМК 

В 1-4-х классах начальной ступени обучения реализуется УМК «Школа России». 

Используемые учебно—методические комплекты для начального образования представлены в 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях в 2023—2024 учебном году. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); • с 

целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные 

игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 

четверти; • изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

Расписаниезвонковво2-4классе: между учебными часами предусмотрены перемены от 

10 до 20 минут с учетом времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность 

уроков – 40 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует 

овладениеобучающимисянеобходимымминимумомзнаний,умений,навыков,которыепозволят 

ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Глубокинской казачьей  СОШ №1. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в соответствии с 

безотметочной системой оценивания. Обучающимся 1 - го класса, итоговые оценки не 

выставляются, допускается лишь словесная объяснительная оценка, обучение проводится без 

домашних заданий. 

Во 2-4 классах используется пятибалльная система. Периодами промежуточнойаттестации 

являются четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и письменных контрольных 

работ. 

Результат промежуточной аттестации в 1 классе представляет собой словесно- 

объяснительную оценку: обучающийся овладел/не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения обучения во 2 классе. 

Результаты промежуточной аттестации во 2-4 классах оцениваются по пятибалльной 
системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному предмету.  

Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в журнал на дату проведения 

работы. Годовые отметки во 2-4 классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляются всем 

обучающимся целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая оценка соответствует годовой. 
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Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

в 2023-2024 учебном году: 

класс предметы 

2 русскийязык математика 

3 русскийязык математика 

4 русскийязык математика 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановыхперерывовприполученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей(триместров);сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса и системы 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»(п.10,ст.2)иФГОС НОО(п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно сучётом требований действующих санитарных правил 

и мнения участников образовательных отношений. 
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Календарный учебный график МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 

На 2023-2024 учебный год 

 
            1. Продолжительность 2023–2024 учебного года в МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1:  

- начало учебного года – 01.09.2023 г.  

- продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели, 5–8, 10 

классах – 34 недели, в 9, 11 классах -34 недели  (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

2. Количество классов – комплектов:  

1 класс – 3                      

2 класс – 3                      

3 класс – 3                      

4 класс – 3                      

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года  

 для 1- х классов (5-дневная учебная неделя)  

 

Четверть Сроки учебных четвертей Продолжительность 

учебных четвертей 

I четверть Со  01 сентября по 27 

октября 2023 года 

8 недель + пт. (41 день) 

II четверть С 9 ноября по 29 декабря 

2023 года 

8 недель+- 1 пн.– 39 дней) 

III четверть С 9 января по 16 февраля и с 

26 февраля по 22 марта 2024 

года 

10 недель (без одного 

понедельника и одной 

пятницы  – 48 дней) 

IV четверть С 1 апреля по 24 мая 

2024года 

7 недель (+    один  

понедельник  – 36 дней) 

 

4. Продолжительность каникул  в течении учебного года – 27 календарных дней: осенних (9 

дней), зимних (9 дней), весенних (9 дней). Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х 

классов (7 дней). 

 

Четверть Сроки учебных четвертей Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы С 28 октября по 5 ноября 

2023 года 

9 дней 

Зимние каникулы С 30 декабря 2023 года по 7 

января 2024 года 

9 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

с 19 февраля по 25  февраля 

2024 года 

7 дней 

Весенние каникулы С 23 марта по 31 марта 2024 

года 

9 дней 

Летние каникулы С 25 мая  по 31 августа 2024 

года 

3 месяца и 6 дней 
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5. Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года  

 для 2-4 х классов (5-дневная учебная неделя)  

 

Четверть Сроки учебных четвертей Продолжительность 

учебных четвертей 

I четверть Со  01 сентября по 27 

октября 2023 года 

8 недель + пт. (41 день) 

II четверть С 9 ноября по 29 декабря 

2023 года 

8 недель+- 1 пн.– 39 дней) 

III четверть С 9 января по 22 марта 2024 

года 

11 недель (без одного 

понедельника и одной 

пятницы  – 53 дней) 

IV четверть С 1 апреля по 24 мая 

2024года 

7 недель (+    один  

понедельник  – 36 дней) 

 

6.Продолжительность каникул  в течении учебного года – 27 дней календарных дней:  

осенних (9 дней), зимних (9 дней), весенних (9 дней).  

 

Четверть Сроки учебных четвертей Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы С 28 октября по 5 ноября 

2023 года 

9 дней 

Зимние каникулы С 30 декабря 2023 года по 7 

января 2024 года 

9 дней 

Весенние каникулы С 23 марта по 31 марта 2024 

года 

9 дней 

Летние каникулы С 25 мая  по 31 августа 2024 

года 

3 месяца и 6 дней 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность рабочей недели:  

- пятидневная учебная неделя в 1-11-х  классов  

5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

- ОУ работает в одну смены  в ступенчатом режиме :  

8ч.00мин.  – 3а,3б,  3в,4а,4б,4в, классы; 

8ч.50 мин. -1а,1б,1в, 2а,2б,2в классы; 

- продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (первое полугодие) и 40 минут (второе 

полугодие); 2–11 классы – 40 минут;  

- продолжительность перемен: пять   перемен по 20 минут и две перемены по 10 минут; 
       8. Учебная   нагрузка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка: 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 
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9. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. Она 

подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебного года (годовая); 

- аттестацию за год по предметам учебного плана, рассмотренных и рекомендованных  

к утверждению решением августовского Педагогического совета школы, проводимую во 2-4, 

в  рамках внутришкольного контроля качества образования в формах: контрольного 

диктанта, контрольной работы. 
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 Годовой календарный график на 2023-2024 учебный год 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

Пн  4 11 18 25  Пн  2 9 16 23 30   Пн  6 13 20 27   

Вт  5 12 19 26  Вт  3 10 17 24 31 Вт  7 14 21 28  2-4,5-8,10 

классы 

Ср  6 13 20 27  Ср  4 11 18 25  Ср 1 8 15 22 29 пн 33 

Чт  7 14 21 28  Чт  5 12 19 26  Чт 2 9 16 23 30 вт 34 

Пт 1 8 15 22 29  Пт  6 13 20 27  Пт 3 10 17 24  ср 34 

Сб 2 9 16 23 30  Сб  7 14 21 28  Сб 4 11 18 25  чт 34 

Вс 3 10 17 24   Вс 1 8 15 22 29  Вс 5 12 19 26  пт 33 

Декабрь  Январь   Февраль 
  

Пн  4 11 18 25  Пн 1 8 15 22 29  Пн  5 12   19 26   

Вт  5 12 19 26  Вт 2 9 16 23 30  Вт  6 13 20 27  9,11 

классы 

Ср  6 13 20 27  Ср 3 10 17 24 31  Ср  7 14 21 28 пн 33 

Чт  7 14 21 28  Чт 4 11 18 25   Чт 1 8 15 22 29 вт 34 

Пт 1 8 15 22 29  Пт 5 12 19 26   Пт 2 9 16 2

3 

  ср 34 

Сб 2 9 16 23 30  Сб 6 13 20 27   Сб 3 10 17 2

4 

  чт 34 

Вс 3 10 17 24 31  Вс 7 14 21 28   Вс 4 11 18 2

5 

  пт 33 

Март  Апрель   Май   

Пн  4 11 18 25  Пн 1 8 15 22 29  Пн  6 13 20    

Вт  5 12 19 26  Вт 2 9 16 23 30  Вт  7 14 21   1 классы 

Ср  6 13 20 27  Ср 3 10 17 24   Ср 1 8 15 22  пн 32 

Чт  7 14 21 28  Чт 4 11 18 25   Чт 2 9 16 23  вт 33 

Пт 1 8 15 22 29  Пт 5 12 19 26   Пт 3 10 17 24  ср 33 

Сб 2 9 16 23 30  Сб 6 13 20 27   Сб 4 11 18 25  чт 33 

Вс 3 10 17 24 31  Вс 7 14 21 28   Вс 5 12 19 26  пт 32 
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  -выходные и праздничные дни 

с 1 января по 8 января; 

с 23 февраля по 25 февраля; 

8-10 марта; с 28апреля по 1 

мая; 

с 9 мая по 12 мая. 

  КАНИКУЛЫ: 

ОСЕННИЕ - с 28.10.2023 по 05.11 2023 (9 дней) 

ЗИМНИЕ – с 30.12.2023 по 07.01.2024 (9 дней) ВЕСЕННИЕ –с 

23.03.2024 по 31.03.2024 (9 дней) 

27.04.2023г.(рабочая суббота) – планируем  по понедельнику 

о Дополнительные 

каникулы    
 (1 класс) с 

19.02.2024 по 

25.02.2024  

(7 дней)            
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ПЛАНВ НЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений в 

разно возрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтересакпознавательной 

ипроектно-исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 

1) особенностиобразовательнойорганизации(условияфункционирования,типшколы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

2) результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыи 

трудности их учебной деятельности; 

3) возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательнойорганизации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и 

являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого- 

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объём внеурочной деятельности недолженпревышать10часоввнеделю. 

Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия«Разговоры о важном должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
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Ответственным отношением к собственным 

поступкам. Направления и цели внеурочной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 

2) преобладаниепрактико-ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает тоили иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбытьследующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственновобразовательнойорганизациив 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов  в рамках обновленных ФГОС 

                 МБОУ Глубокинской казачьей школы №1 

                    на 2023 - 2024 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 
рабочей 

программы 

ФИО  

учителя 

Вид  

деятельности 

Форма  

проведения 
Классы 

1

А 

1Б 1

В 

2

А 

2Б 2

В 

3

А 

3Б 3В 4

А 

4Б 4

В 

всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся          

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности   

"Разговоры о важном" 

 

«Разговоры о 

важном» 

 

Классный 

руководит 

 

Информацио

нно- 

просветитель

ское 

 
Классный час 

 

1 
 
1 

 
1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

           Занятия по  

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

 

Классный 
руководит 

 

 

Познаватель-
ное 

Метапредметн

ый  кружок 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

12 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

 

«В мире 
профессий» 

 

Классный 
руководит 

 

 
Социальное 

Беседы, игры, 

экскурсии, 

викторины 

 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

12 

ИТОГО:     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Вариативная часть          

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

 
«Юные умники и 

умницы» 

 

 

Познаватель 

ное 
кружок 

 
1 

 
1 

 
1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

      6 

 «Доноведение»  

 

      1 1 1  1 1 5 

 «Шахматы»  

 

         1   1 

ИТОГО:     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

 
«Подвижные 

игры» 

 

 

Золотовская 
О.А. 

 

 

спортивно- 
оздоровитель

ное 

 

 

Секция 

 

          

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 

3 

 

 

«Мир театра» 

 

Классный 

руководитель 

 

Художествен-

ное 

творчество 
 

 

 студия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

    

 

9 

ИТОГО:     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 
обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение  

деятельности  
социальноориентирован

нных  

ученических 
сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 
самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 
комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

 

 

 
 

 

«Орлята 

России» 

 
 

 

 
 

 

 

Классный 
руководитель 

социальное 

 

 

объединение 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

12 

ИТОГО:     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ИТОГО:     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
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Календарный план воспитательной работы 

МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 

2023 – 2024 учебный год 

 

Уровень начального общего образования 

(1 - 4 классы) 
Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку нового учебного года» 
1 - 4 

01.09.23 

Зам. директора, 

вожатые, 

кл. руководители День Знаний 1 - 4 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1 - 4 
Каждый 

понедельник 

Зам.директора 

вожатые 

«Разговоры о важном» 1 - 4 
Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 1 - 4 04.09.23 

Зам.директора, 

вожатые, 

кл.руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1 - 4 8 .09.23 
Учителя 

физкультуры, вожатые 

Устный журнал «Подвиг Зои» 1 - 4 13.09.23 
Вожатые, 

кл.руководители 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2 - 4 
Сентябь - 

декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Мероприятия, посвященные 100-летию Каменского 

района 
1 - 4 сентябрь 

Зам.директора, 

вожатые, 

кл.руководители, 

педагоги школы 

Неделя безопасности дорожного движения 1 - 4 сентябрь 

Зам.директора, 

вожатые, 

кл. руководители, 

уч. ОБЖ 

Акция «Осенний букет поздравлений»,  изготовление 

поздравительных открыток в честь: 

 - Дня дошкольного работника, 

 - Дня пожилого человека 

1 - 4 
25.09.23 -

02.10.23 

Вожатые, 

кл.руководители, 

волонтерский отряд. 

Международный день музыки 1 - 4 01.10.23 
Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Конкурс поздравительных плакатов «Мой учитель - 

самый лучший» 
1 - 4 

02.10.23 – 

05.10.23 

Вожатые, 

кл.руководители. 

«День самоуправления» 1 - 4 05.10.23 

Кл. руководители, 

педагоги школы, 

вожатые 

День отца в России 1 - 4 15.10.23 
Волонтеры, вожатые, 

кл. руководители. 

«Посвящение в первоклассники и юные пешеходы» 1 - 4 октябрь 
Рук. отряда 

ЮИД, вожатые. 

Международный день школьных библиотек 1 - 4 25.10.23 
Библиотекарь, 

вожатые. 

День казачьей воинской славы 1 - 4 октябрь 
Кл. руководители, 

педагоги школы. 
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День символов Ростовской области: герба, флага и 

гимна 
1 - 4 27 - 28.10.23 

Кл. руководители, 

педагоги школы. 

День народного единства 1 - 4 04.11.23 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

педагоги школы. 

Школьный этап соревнований 

по мини - футболу 
1 - 4 ноябрь Учителя физкультуры. 

115 лет со дня рождения советского писателя Н.Н. 

Носова (1908-1976) 
1 - 4 23.11.23 

Библиотекарь, 

кл. руководители. 

День матери в России 1 - 4 22-26.11.23 
Волонтеры, вожатые, 

кл. руководители. 

День Государственного герба РФ 1 - 4 30.11.23 
Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Гражданско-патриотическая акция «Мы помним тебя, 

неизвестный солдат!» 
1 - 4 03.12.23 

Волонтеры, вожатые, 

кл. руководители. 

Социальная акция к международному Дню инвалидов 

«Вместе мы можем больше!» 
1 - 4 03.12.23 

Волонтеры, вожатые, 

кл. руководители. 

День Матери- казачки 2 - 4 04.12.23 Кл. руководители. 

Час памяти «День Героев Отечества» 1 - 4 09.12.23 
Вожатые, 

кл. руководители. 

Мероприятия, посвященные дню Конституции 

Российской Федерации 
1 - 2 12.12.23 

Зам. директора, 

кл. руководители. 

«Новый год в школе»: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

классные утренники 

1 - 4 декабрь 
Вожатые, 

кл. руководители. 

Праздник «Казачьи посиделки» 1 - 4 январь 
Вожатые, 

кл. руководители 

Час памяти «900 героических дней Ленинграда» 1 - 2 27.01.24 Кл. руководители. 

Открытие месячника оборонно-массовой и военно - 

патриотической работы 
1 - 4 январь 

Зам. директора, 

вожатые, 

кл. руководители, 

педагоги школы. 

Акция «День защитника Отечества» (поздравление 

пап, дедушек, братьев, мужчин-педагогов) 
1 - 4 февраль Кл. руководители. 

Урок Мужества в честь: 

• Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества; 

• Дня Защитника отечества. 

1 - 4 15.02.24 
Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Конкурс «Смотр строя и песни» 1 - 4 февраль 
Кл. руководители, 

уч. физкультуры. 

Соревнования «Веселые старты» 1 - 4 февраль Уч. физкультуры. 

255 лет со дня рождения русского писателя и 

баснописца И.А. Крылова 
1 - 4 13.02.24 

Библиотекарь, 

кл. руководители. 

Международный день родного языка 1 - 4 21.02.24 
Библиотекарь, 

кл. руководители. 

8 Марта в школе: конкурс поделок, рисунков, акция по 

поздравлению учителей-женщин, мам, бабушек, 

девочек. 

1 - 4 
04.03.24 – 

08.03.24 
Кл. руководители. 

Конкурс рисунков «Твой космос» в честь 90 летия 

летчика-космонавта Ю.А. Гагарина 
1 - 4 

07.03.24 – 

10.03.24 

Кл. руководители, 

вожатые 

Устный журнал «По страницам Азбуки» в честь 450-

летия со дня выхода первой «Азбуки» 
1 - 4 14.03.24 

Кл. руководители, 

вожатые 

День воссоединения Крыма с Россией 1 - 4 18.03.24 Кл. руководители. 

Школьный этап соревнований «Безопасное колесо» 4 март 
Вожатые, 

уч. физкультуры. 
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Всемирный день театра 1 - 4 27.03.24 Кл. руководители. 

Флешмоб «Будем здоровы!» в честь Всемирного дня 

здоровья 
1 - 4 07.04.24 

Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Мероприятие, посвященное Всемирному дню Земли 1 - 4 22.04.24 Кл. руководители. 

Школьный этап соревнований «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 1 - 4 апрель Уч. физкультуры. 

Конкурс рисунков «Весна! Труд! Май!» 1 - 4 апрель Кл. руководители 

День Победы: акция «Бессмертный полк», «Окна 

Победы », «Открытка ветерану», Вахта Памяти. 
1 - 4 01-09.05.24 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

вожатые, волонтеры, 

педагоги школы. 

День детских общественных организаций России 1 - 4 17.05.24 

Вожатые, 

волонтеры, 

Советник по 

воспитанию. 

День славянской письменности и культуры 1 - 4 24.05.24 
Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Утренник «Прощай начальная школа» 4 20 - 24.05.24 Кл. руководители. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1 - 4 24.05.24 

Зам. директора, 

вожатые, 

кл. руководители. 

День защиты детей 1 - 4 01.06.24 

Зам. директора, 

вожатые, 

кл. руководители. 

День России 1 - 4 12.06.24 

Зам. директора, 

вожатые, 

кл. руководители. 

День возрождения казачества 1 - 4 июнь 

Зам. директора, 

вожатые, 

кл. руководители 

Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 1 - 4 В течении года 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3 - 4 16 сентября 
Учителя 

физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических 

мероприятиях 
2 - 4 В течение года 

Советник по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ - https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1 - 4 В течение года 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в благотворительных акциях 1 - 4 В течение года 

Классные 

руководители, 

вожатые 

Участие в движении «Орлята России» - 

https://orlyatarussia.ru/ 
1 - 4 В течение года 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей 
1 - 4 сентябрь Кл. руководители. 

https://orlyatarussia.ru/
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Работа в соответствии с обязанностями 1 - 4 в течение года Кл. руководители. 

Отчет перед классом о проведенной работе 1 - 4 май Кл. руководители. 

Экскурсии, походы 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Экскурсии в Каменский краеведческий 

музей 
1 - 4 

в течении года 

(по 

возможности) 

Кл. руководители. 

Виртуальные экскурсии 1 - 4 в течение года Кл. руководители. 

Сезонные экскурсии и походы на природу 1 - 4 

в течение года 

(по 

возможности) 

Кл. руководители. 

Профориентация 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Экскурсия по школе «Работа учителей и 

вспомогательного коллектива» 
1 - 4 сентябрь Кл. руководители. 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 1 - 4 ноябрь Кл. руководители. 

Час общения «Какую я выберу профессию?» Игра по 

профессиям 
1 - 4 февраль 

Кл. руководители. 

 

Школьные медиа 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Размещение репортажей, информации на сайте школы, 

школьной странице в соц. сетях 
1 - 4 в течение года Кл. руководители. 

Видео - фотосъемка классных 

мероприятий  с целью создания портфолио класса 
1 - 4 

в течение 

года 

Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Проведение уроков медиабезопасности 2 - 4 
в течение 

года 

Кл. руководители, 

педагоги школы. 

Организация предметно - пространственной среды 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Оформление классных      уголков 1 - 4 сентябрь Кл. руководители. 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам, предметным неделям 

1 - 4 
в течение 

года 

Вожатые, педагоги 

школы. 

Озеленение классной комнаты, коридора школы 1 - 4 
в течение 

года 
Кл.руководители. 

Праздничное (тематическое) украшение 

кабинетов, окон кабинета 
1 - 4 

в течение 

года 
Кл. руководители. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, классных мероприятий: 

«100 лет Каменскому району», «День матери», 

Новогодний  утренник, 

«Бессмертный  полк» и т.д. 

1 - 4 в течение года 
Зам.директора , 

кл. руководители. 

Цикл встреч «Как помочь ребенку хорошо учиться» 1 - 4 
один раз в 

четверть 

Кл. руководители, 

педагог-психолог. 

Общешкольные родительские собрания (в т.ч. он-лайн) 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

1 - 4 в течение года 

Директор 

школы, зам.директора , 

педагоги школы. 
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профилактики правонарушений и безнадзорности» 

Заседание общешкольного родительского комитета 1 - 4 
один раз в 

четверть 
Кл. руководители. 

Заседания родительских комитетов классов 1 - 4 
В течение 

учебного года 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Общешкольные родительские собрания 1 - 4 
один раз в 

четверть 
Зам. директора. 

Классные родительские 

собрания (в т.ч. онлайн) 
1 - 4 

по плану работы 

классных 

руководителей 

Кл. руководители. 

Педагогический родительский Всеобуч 

(Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей) 

1 - 4 1 раз в четверть Кл. руководители. 

Взаимодействие с психолого-педагогической службой 

школы. Консультации с психологом 
1 - 4 по графику 

Школьный педагог-

психолог. 

Индивидуальные встречи с администрацией 1 - 4 по запросу Администрация. 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

соцсети и мессенджеры. 

Раздел «Информация для родителей» на сайте 

школы, информация для родителей по социальным 

вопросам, безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

1 - 4 
в течение 

года 

Зам.директора, 

кл. руководители, 

вожатые 

Работа с родителями по организации горячего 

питания 
1 - 4 Сентябрь - май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) 
1 - 4 

в течение 

года 

 

Кл. руководители, 

педагоги школы 

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 
1 - 4 март Зам. директора 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 
1 - 4 

по плану 

классных 

руководителей 

Кл. руководители. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Инструктаж 

по ПДД - беседы, встречи с 

инспектором ГИБДД; 

Классные часы по ПДД, уроки по отработке навыков 

безопасного поведения на 

дорогах и знания ПДД 

Создание классных «уголков безопасности» 

(поведение в 

быту, ПДД, терроризм) 

1 - 4 сентябрь 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

вожатые. 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1 - 4 4 - 8 сентября 
Классные 

руководители 

Учебная эвакуация «Поведение при ЧС» 

Тренировка по экстренному выводу детей и персонала 

из школы. 

1 - 4 1 раз в четверть 

Директор школы, зам 

по АХЧ, кл. 

руководители 

Составление с учащимися схемы безопасного 

маршрута в школу и обратно 
1 - 4 4 - 8 сентября Классные 
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руководители 

Беседы по безопасности учащихся в период 

каникул 
1 - 4 1 раз в четверть 

Классные 

руководители 

Участие в районном профилактическом мероприятии 

«Безопасная дорога - детям», акции 

«Внимание - дети!», областном ОПМ «Декадник 

безопасности дорожного движения» 

1 - 4 
Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора, кл. 

руководители, 

вожатые. 

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

1 - 4 
Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора, 

кл.руководители. 

Неделя правовых знаний 1 - 4 13 - 20 ноября 
Классные 

руководители 

ШУПР 

Разъяснительные беседы, 

инструктажи по технике 

безопасности дома и в школе, 

правилам пожарной 

безопасности, правилам 

дорожного движения, о 

поведении в ЧС природного и техногенного характера 

1 - 4 ноябрь 
Зам.директора, 

кл.руководители. 

Проведение мероприятий (классных часов, бесед и 

др.), формирующих культуру здорового образа жизни: 

«Твоё здоровье», «В здоровом теле - здоровый дух», 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Вся правда о 

гриппе», «Вред и польза сотового телефона», 

«Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, 

бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», 

«Изучение основ пожарной безопасности» и др. 

1 - 4 
Ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора, кл. 

руководители, 

вожатые. 

Вовлечение родителей в 

проведение мероприятий по 

ПДД 

1 - 4 декабрь 
Кл. руководители, 

вожатые. 

Уроки безопасности и 

внеклассные мероприятия по изучению ПДД: 

«Внимание! Дети!», «Как таблицу умножения помни 

правила 

дорожного движения», 

«Вежливый пешеход» и «Мы-пассажиры» 

1 - 4 в течение года Кл. руководители. 

Проведение бесед о 

безопасном поведении на улице и недопустимость 

самовольных уходов из дома 

1 - 4 в течение года Кл. руководители. 

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1 - 4 октябрь - март 

Зам.директора, 

мед.работник, 

кл.руководители. 

Инструктаж по ТБ «Опасность 

пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми 

веществами». 

1-4 октябрь - январь Кл. руководители. 

Проведение инструктажа по технике безопасности, 

Правилам дорожного движения (перед каникулами) 
1 - 4 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Кл. руководители. 

Составление социального паспорта класса 1 - 4 сентябрь, январь 
Зам.директора, 

кл.руководители 
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Рейд в семьи несовершеннолетних, требующих 

особого внимания с составлением акта 
1 - 4 в течение года 

Зам.директора, 

ШУПР, члены Совета 

профилактики, 

кл.руководители. 

Работа школьной 

службы примирения 
1 - 4 в течение года 

Руководитель 

службы. 

Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения        детей 
1 - 4 

По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета профилактики 

Межведомственная  операция «Подросток», рейды по 

соблюдению законов  и режиму дня школьников 
1 - 4 Май - октябрь 

Зам.директора, 

педагоги. 

Представители служб 

профилактики 

Работа по профилактике ДДТТ 1 - 4 

в течение 

года(по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора, 

кл. руководители. 

Работа по профилактике экстремизма 1 - 4 

в течение 

года(по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора, 

кл.руководители. 

Работа по антинаркотической профилактике 1 - 4 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам.директора, 

кл.руководители. 

Работа с классным коллективом 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Составление планов ВР, соц.паспорта Оформление 

уголков класса, стенд по ПДД 
1 - 4 

1 неделя 

сентября 
Кл. руководители. 

Сбор информации по обновлению банка данных 1 - 4 
1 неделя 

сентября 
Кл. руководители. 

Изучение  микроклимата, 

материально-бытовых 

условий семей 

обучающихся, социометрия в классе 

1 - 4 
в течение 

года 

Зам.директора, 

кл. руководители 

Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность» «Правила поведения в школе» «ПДД» 
1 - 4 

1 неделя 

сентября 
Кл. руководители. 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, разработка схемы-

маршрута «Дом – школа-дом») 

1 - 4 
в течении 

месяца 
Кл. руководители. 

Информационные и тематические классные часы, в т.ч. 

«Правила поведения в школе» «ПДД» «Правила 

поведения в ОУ; Устав ОУ» «Выполнение областного  

закона  для подростков» 

1 - 4 
Еженедельно 

 
Кл. руководители. 

Классные коллективные творческие дела 1 - 4 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Кл. руководители. 

Подготовка к участию в общешкольных ключевых  

делах 
1 - 4 

согласно 

модулю  

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Кл. руководители. 

Классные часы с психологом 1 - 4 по заявкам 
Кл. руководители, 

педагог-психолог. 

Беседы на классных часах «Профилактика 1 - 4 октябрь Кл. руководители. 
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правонарушений и преступлений», «Выполнение 

областного  закона  для несовершеннолетних» перед 

уходом на осенние каникулы 

Организация осенних каникул   (Мероприятия на 

каникулах с классом) 
1 - 4 октябрь Кл. руководители. 

Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность на новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

1 - 4 
Ноябрь 

декабрь 
Кл. руководители. 

Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» перед уходом на 

зимние каникулы. 

1 - 4 
Ноябрь 

декабрь 
Кл. руководители. 

Организация работы школы на зимних каникулах 

(Мероприятия на каникулах с классом) 
1 - 4 декабрь Кл. руководители. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ИИ перед 

каникулами Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

1 - 4 
до зимних 

каникул 
Кл. руководители. 

Организация работы школы на весенних каникулах 

(Мероприятия на каникулах с классом) 
1 - 4 март Кл. руководители. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей» 

1 - 4 
Март 

май 
Кл. руководители. 

Анализ ВР с классом за уч. год 1 - 4 До 10 июня 
Классные 

руководители 

Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул 
1 - 4 май Кл. руководители. 

Организация летнего отдыха детей. Мониторинг 

летней занятости детей 
1 - 4 

Май 

июнь 
Кл. руководители. 

Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2023- 2024 учебный год. Составление плана 

работы на 2024 - 2025 учебный год. 

1 - 4 июнь Кл. руководители. 

Индивидуальная образовательная траектория 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Ведение портфолио обучающихся,  класса 1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Профилактические беседы с обучающимися, 

состоящими на разных видах учёта 
1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Профилактическая работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 
1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Профилактическая работа со слабоуспевающими 

детьми  и обучающимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам 

1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Профилактическая работа с обучающимися, 

склонными к нарушению дисциплины 
1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Беседы с учащимися о поведении, внешнем виде, 

посещаемости 
1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» 

(летний отдых) 

1 - 4 в течении года Кл. руководители. 

Привлечение учащихся к подготовке внеклассных и 1 - 4 в течении года Кл. руководители. 
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общественных мероприятий. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

1 - 4 июнь Кл. руководители. 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Включение в урок интерактивных и игровых форм для 

привлечения  внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

1 - 4 в течении года 
Кл. руководители, 

педагоги-предметники. 

Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета 

1 - 4 в течении года 
Кл. руководители, 

педагоги – предметники. 
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3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АООПНОО с ЗПР 

Система условий реализации программы АООП НОО с ЗПР, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 
2) развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотребностейи 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
5) индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
8) формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмовфинансированияреализациипрограммначальногообщегообразования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамкахсетевоговзаимодействиявозможноиспользоватьресурсыиныхорганизаций,направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 Кадровые условия реализации АООПНОО с ЗПР 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 

должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии 

иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
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организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 
3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии 

с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностныхобязанностейработников,сучётомособенностейорганизациитруда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации —квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализациинастоящейосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеёразработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 

Сведения о кадрах (на01.09.2023г.) приведены в таблице: 
 

Показатели Численность 

Общее количество педагогических работников в начальной школе 14 

Кроме того,учителя–внешние совместители 1 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 13 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 
педагогической направленности 

13 

Педагогические работники,имеющиесреднее профессиональное 
образование педагогической направленности 

2 
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Педагогические работники, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в том числе: 

 

высшая 10 

первая 3 

Педагогические работники, аттестованные на соответствие 
занимаемой должности 

1 

Педагогические работники, стаж которых составляет  

до5лет 2 

свыше 30лет 9 

Педагогические работники в возрасте  

до30лет 2 
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Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельно

сти, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

В МБОУ Глубокинской казачьей  СОШ №1 есть система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Для организации методической работы используется схема: 

мероприятие, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на 

уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год 

и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОСНОО; 

тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамобновленияФГОС НОО; 
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конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и новой системы оплаты труда; 

участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования размещены на официальном сайте 

образовательной организации. 

 Психолого-педагогические условия реализации АООПНОО с ЗПР 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисреднегообщего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программыначальногообщегообразованияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами 

(указать количество при наличии): ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД. 

педагогом-психологом;учителем-логопедом;учителем-дефектологом;тьюторами; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий,обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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10) формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений,в том числе: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщего 

образования,развитии социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковобразовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийреализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических процедур, 

методик, графика проведения — при наличии); 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляетсяпедагогическимработникомипсихологомсучётомрезультатовдиагностики,а 

также администрацией образовательной организации (расписание консультаций и 

сотрудников, уполномоченных их проводить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Финансово-экономические условия реализации АООП НОО с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

образовательной 

Муниципальноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объём 

(содержание)муниципальной организации. 

услуги(работы), а также порядок её оказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 
— гарантированныйминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредстввгодврасчётенаодного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3) прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательных 
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программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим  работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); - внутрибюджетные отношения (местный бюджет 

– муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация);-общеобразовательнаяорганизация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации АООП НОО с ЗПР образовательная организация: 

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; ‒ устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО с 

ЗПР; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

НОО с ЗПР; ‒определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации АООП НОО с ЗПР в соответствии с ФГОС; 

– определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

– разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализациюдляобучающихсявобщеобразовательномучрежденииширокого 
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спектра программ внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствииснормативамифинансовогообеспечения,определённымиорганамигосударственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в  

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими 

работникамисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

1) соотношение базовой   и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 
4) порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиис 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Совета образовательной 

организации),выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются 
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в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

 Информационно-методические условия реализации  АООП НОО с ЗПР 

Информационно-образовательная среда как условие реализации АООПНОО с ЗПР 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие организовать дистанционную форму обучения, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,печатныесредстванадлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельностьиобеспечивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. Функционирование ИОС требует наличия в образовательной 

организации технических средств и специального оборудования. 

ОбразовательнаяорганизациядолжнарасполагатьслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,курсоввнеурочной 

деятельности; 
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4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

10. фиксацию их ранение информации о ходе образовательного процесса; 
11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Информационно-образовательная среда МБОУ  Глубокинской казачьей 

СОШ№1обеспечивает: 

- возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервисов 
цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационноесопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 являются: 

1. учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

2. фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 
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3. учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

4. информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

5. информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

6. технические средства, обеспечивающие функционирование информационно 

образовательной среды; 

7. программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно 

образовательной среды; 

8. служба технической поддержки функционирования информационно 

образовательной среды. 

ИОСМБОУ МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

1. – достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

2. – развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

3. – формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

4. – формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

5. – индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

6. – включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

7. – формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 

8. – формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

9. – использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

10. – обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,  

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации 

11. ;– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

12. – эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

В Учреждении создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Образование». Организовано 

взаимодействие всех участников образовательных отношений через электронныйжурнал/дневник 

Дневник.ру по внутренней и внешней сети, форум, электронную почту, доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательнойпрограммы,достижениемпланируемыхрезультатов,организацией 
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образовательнойдеятельности,обеспечиваетсяфункционированиешкольногосервера,школьного 

сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ Глубокинской казачьей 
СОШ №1  обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиями 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1   
– формированиеи хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

– поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети— Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

При работе в ИОС в МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1  соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовательнойдеятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник»- более45тыс.заданийразного уровнясложностидляшкольников1– 5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. Мобильноеэлектронноеобразование–разнообразныеформатыматериалов(текст, 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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мультимедиа,интерактивныересурсы).Разработаныонлайнкурсыдляобучающихся1-11классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей 

https://foxford.ru/about 

6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

7. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru8. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников 

из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажѐрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-

слово.рф/ 

 Материально-технические условия реализации АООП НОО с  ЗПР 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 
1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначального общего 

образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правили гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыорганизации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальными 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодёжи»,утверждённыепостановлением 

ГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28сентября 2020 г.; 

2) СанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего, 

среднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинистерствапросвещения 

РФ); 
4) ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019г.№465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 
5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации; 
6) Федеральныйзаконот29декабря2010г.№436-ФЗ«О защите детей от информации, 

причиняющейвредихздоровьюиразвитию»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации, 

https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru8/
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2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 
7) Федеральныйзаконот27июля2006г.№152-ФЗ«О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1  для реализации АООП НОО с ЗПР имеются в 

наличии: 

• Общеучебные кабинеты; 

• 1компьютерный класс(10рабочихмест),оборудованный интерактивной доской; 

• Спортивный зал с оборудованными раздевалками; 

• Библиотека с рабочими зонами: книгохранилище с читальным залом; 

• столоваядляпитанияобучающихсяипедагогическихработников,атакжепомещение для 

хранения и приготовления пищи; 

• административные помещения; 

• медицинский кабинет; 

• гардеробные,санузлы; 

 
Все помещения обеспечены оборудованием для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы иинструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учетом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

2) ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

обучения; 3) необходимости и достаточности; 

4)универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядля решения 

комплекса задач. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательной деятельности. Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические 

мероприятия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима 

дня школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное 

проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное 

проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. С целью 

создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и 

внешней сети. 

3.5.6Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
8) соответствие требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
9) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся 
10) обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосновной 

образовательной программы; 
11) учетособенностейобразовательнойорганизации,ееорганизационнойструктуры, 

запросов участников образовательного процесса 
12) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума 

Развитие условий требует следующих изменений: 
Условия Что необходимо изменять 

Кадровые 
Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 
стимулирование их участия в инновационной деятельности школы 

Психолого Ведение комплексного мониторинга развития обучающихся в соответствии 
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педагогические с основными приоритетами АООП НОО с ЗПР. Реализация проекта 
«Портфолио» 

Финансовые 
Ежемесячное стимулирование педагогических работников завысокую 
результативность реализации АООПНООсЗПР 

Материально 

технические 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение учебных кабинетов учебно-лабораторным оборудованием в 

количестве, достаточном для работы в малых группах в ходе учебных 

занятий. Своевременная модернизация материально-технической базы 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки ЭОРиЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. Приобретение методической и 

учебной литературы, соответствующей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Изменение целевых ориентиров в деятельности библиотеки, создание и 
развитие информационно-учебногоцентра 

Система условий реализации АООП НОО с ЗПР МБОУ Глубокинской казачьей СОШ 

№1  базируется на результатах проведенной работы, включающей: – анализ имеющихся в 

образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

илирезультат 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихсяс 
ОВЗ 

 

1. Наличие решения органа государственно общественного управления 
о введении в образовательной организации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

 

 

Имеется 

 2.Разработканаосновепримернойосновнойобразовательной программы
 начального общего образования АООП НОО 
обучающихся с ЗПР МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1   

Разработана, 
вносятся 
изменения 

 3.Утверждениеновой редакции АООП НОО с ЗПР 2023г. 

 4.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

соответствует 

 5. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и тарифно-квалификационными характеристиками, и 
профессиональным стандартом 

 

2023г 

 6.Определениеспискаучебниковиучебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

 7.Разработкалокальныхактов,устанавливающихтребованиякразличнымо

бъектаминфраструктурыобразовательнойорганизациис 

учетом требований к минимальной оснащенности учебной 
деятельности 

По мере 

необходимости 

 9. Разработка и утверждение: 
— Учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 

 

Ежегодно 
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 —календарного учебного графика  

 
9.Разработкалокальныхактов 

По 
необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

обучающихся с 
ОВЗ 

 

1.Определениеобъемарасходов,необходимыхдляреализациипрограммы 

и достижения планируемых результатов 

 

 

Ежегодно 

 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

 
По 

необходимости 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 

или результат 

 3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовому 

договору с педагогическими работниками 
По необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

Постоянно 

 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования,обеспечивающих 
организацию в неурочной деятельности 

 

Ежегодно 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

Ежегодно 

 2.Создание(корректировка)плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 
НОО 

 

Ежегодно 

 3. Разработка (корректировка) плана повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы введения 
ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизации 
информационных материалов о введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 
По необходимости 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности реализации ФГОСНОО обучающихся с 
ОВЗ 

По необходимости 

 3.Обеспечениепубличнойотчетностиобразовательной 
организации реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

VI.Материально- 

техническое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

 
1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

 

Ежегодно 

 2.Обеспечениесоответствияматериальнотехнической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Срокиреализации 

или результат 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

 4.Обеспечениесоответствияусловийреализациипрограммы 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия информационно образовательной 
среды требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 

 6. Укомплектованность библиотечно- информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

 7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам(ЭОР),размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого  доступа участников 
образовательных  отношений к  информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
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	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (1)
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:
	Содержаниеобученияв3классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (1)
	Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:
	Совместная деятельность способствует формированию умений:
	Содержание обучения в 4классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (2)
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (2)
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (2)
	Совместная деятельность способствует формированию умений: (1)

	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Гражданско-патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	У обучающегося будут  сформированы умения совместной деятельности:

	ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметные результаты изучения литературного чтения.
	К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения литературного чтения. (1)
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения литературного чтения. (2)
	К концу обучения в 3классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения литературного чтения. (3)
	К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

	ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК
	Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык».
	Коммуникативные умения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурныезнанияи умения
	Компенсаторные умения
	Содержание обучения в 3 классе. Тематическое содержание речи
	Коммуникативные умения (1)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки (1)
	Фонетическая сторона речи
	Графика,орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения (1)
	Содержание обучения в 4классе. Тематическое  содержание  речи
	Коммуникативные умения (2)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки (2)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика,орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знанияи  умения
	Компенсаторные умения (2)
	Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования.
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценностинаучногопознания:

	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных универсальных учебных действий:

	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
	Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
	1) самоорганизация:
	2) самоконтроль:

	Предметные результаты
	Коммуникативные умения (3)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки (3)
	Фонетическаясторонаречи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения (1)
	Коммуникативные умения (4)
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки (4)
	Фонетическая сторона речи
	Графика,орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения (2)
	Коммуникативныеумения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки (5)
	Фонетическая сторона речи
	Графика,орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения (3)

	МАТЕМАТИКА
	Федеральная рабочая программа по  учебному предмету «Математика».
	Содержание обучения в 1классе. Числа и величины
	Арифметические действия
	Текстовые задачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры
	Математическая информация
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Совместная деятельность способствует формированию умений:
	Содержание обучения во 2классе. Числа и величины
	Арифметические действия (1)
	Текстовые задачи (1)
	Пространственные отношения и геометрические фигуры (1)
	Математическая информация (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
	Содержание обучения в 3классе. Числа и величины
	Арифметические действия (2)
	Текстовые задачи (2)
	Пространственные отношения и геометрические фигуры (2)
	Математическая информация (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия общения какчасть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: (2)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:
	Содержание обучения в 4классе. Числа и величины
	Арифметические действия (3)
	Текстовые задачи (3)
	Пространственные отношения и геометрические фигуры (3)
	Математическая информация (3)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (3)
	У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: (3)
	У обучающегося будут сформированы следующиеумениясовместнойдеятельности:
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровненачального общего образования.
	Метапредметныерезультаты
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикак часть регулятивных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности:

	ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	ОКРУЖАЮЩИЙМИР
	Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Окружающий мир».
	Содержание обучения в 1классе.
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует формированию умений:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений:
	Содержание обучения во 2классе.
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (1)
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует формированию умений: (1)
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: (1)
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:
	Содержание обучения в 3классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений:
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: (1)
	Содержание обучения в 4классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (1)
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (1)
	Совместная деятельность способствует формированию умений:

	ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроляисамооценкикакчасти регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности:
	Предметные результаты изучения окружающего мира.
	К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения окружающего мира. (1)
	К концу обучения во 2классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
	Предметныерезультатыизученияокружающегомира.
	К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

	ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
	Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики».
	Содержание обучения в 4классе.
	Модуль«Основы исламской культуры»
	Модуль «Основы буддийской культуры»
	Модуль «Основы и удейской культуры»
	Модуль«Основы религиозных культур народов России»
	Модуль«Основысветской этики»
	Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования.
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будутсформированыумения самоорганизации и самоконтролякакчастьрегулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:
	Модуль«Основыправославной культуры»
	Модуль«Основы исламской культуры» (1)
	Модуль«Основы буддийскойкультуры»
	Модуль «Основы и удейской культуры» (1)
	Модуль «Основы религиозных культур народов России»
	Модуль «Основы светской этики»

	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
	Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».
	Содержание обучения в1классе. Модуль «Графика».
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль  «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Содержание обучения во 2классе. Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись» (1)
	Модуль «Скульптура» (1)
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (1)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (1)
	Содержание обучения в 3классе. Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись» (2)
	Модуль «Скульптура» (2)
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (1)
	Модуль «Архитектура» (1)
	Модуль«Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики» (2)
	Содержание обучения в 4классе. Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись» (3)
	Модуль «Скульптура» (3)
	Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» (1)
	Модуль «Архитектура» (2)
	Модуль «Восприятие произведений и скусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики» (3)
	Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования.
	В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальныеучебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные д...

	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных  универсальных  учебных действий:

	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись» (4)
	Модуль «Скульптура» (4)
	Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» (2)
	Модуль «Архитектура» (3)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (2)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (4)
	Модуль «Графика» (1)
	Модуль «Живопись» (5)
	Модуль «Скульптура» (5)
	Модуль«Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура» (4)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (3)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (5)
	Модуль «Графика» (2)
	Модуль «Живопись» (6)
	Модуль «Скульптура» (6)
	Модуль «Декоративно-прикладноеискусство» (3)
	Модуль «Архитектура» (5)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (4)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (6)
	Модуль «Графика» (3)
	Модуль «Живопись» (7)
	Модуль  «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (2)
	Модуль  «Архитектура» (1)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (5)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (7)

	МУЗЫКА
	Федеральная рабочая программа по учебному  предмету  «Музыка».
	Модуль№1 «Народная музыка России».
	Модуль №2«Классическая музыка».
	Модуль№3 «Музыка в жизни человека».
	Модуль№4 «Музыка народов мира».
	Модуль№5 «Духовная музыка»
	Модуль№6 «Музыкатеатра и кино».
	Модуль№7 «Современная музыкальная культура».
	Модуль№8 «Музыкальная грамота».
	Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального
	общего образования.
	Предметные  результаты изучения музыки.

	ТЕХНОЛОГИЯ
	Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология».
	Содержание обучения в 1классе.
	2. Технологии ручной обработки материалов
	3. Конструирование и моделирование
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии
	Содержание обучения во 2 классе.
	2. Технологии ручной обработки материалов (1)
	3. Конструирование и моделирование (1)
	4. Информационно-коммуникативные технологии
	1. Технологии, профессиии производства
	2. Технологии  ручной обработки материалов
	3. Конструирование и моделирование (2)
	4. Информационно-коммуникативные технологии (1)
	1. Технологии, профессии и производства
	2. Технологи и ручной обработки материалов
	3. Конструирование и моделирование (3)
	4. Информационно-коммуникативные технологии (2)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
	ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   КУРСА
	К концу обучения в1классе обучающийся получит следующие предметные  результаты по отдельным темам программы по технологии:
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:

	ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА
	Федеральная рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура».
	Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования.
	Ценности научного познания:
	Формирование культуры  здоровья:
	Экологическое воспитание:
	В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дейст...
	У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.
	К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	Содержание обучения  в 1классе.
	Физическиеупражнения
	Упражненияповидамразминки
	Подводящие упражнения
	Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом
	Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений
	Игры иигровыезадания,спортивныеэстафеты
	Организующиекоманды иприёмы

	Содержание обучения во 2классе.
	Упражненияповидамразминки
	Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения
	Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом
	Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений вкомбинации
	Пример:
	Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыкови умений
	Игры иигровыезадания,спортивныеэстафеты
	Организующиекоманды иприёмы

	Содержаниеобученияв3классе.
	Организующиекоманды иприёмы
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность

	Содержаниеобученияв 4классе.
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность


	ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
	Характеристика УУД
	Программа коррекционной работы.
	Программа коррекционной работы обеспечивает:
	Программа коррекционной работы содержит:
	Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
	Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
	Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З АПИСКА
	РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ
	Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:
	Направления воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания

	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	Уклад общеобразовательной организации
	Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
	Основными традициями воспитания в школе являются следующие:

	Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	1. На уровне образовательной организации.
	2. На уровне классов.
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне через:

	Патриотическое воспитание в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях Ростовской области
	Формы организации деятельности обучающихся:

	ОРГОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ
	Кадровое   обеспечение
	Нормативно-методическое обеспечение
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	Анализ воспитательного процесса

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	Особенности учебного плана АООП НОО с ЗПР.
	Учебные предметы обязательной части учебного плана
	Используемые УМК
	Промежуточная аттестация

	КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  ОРГАНИЗАЦИИ,
	Календарный учебный график МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1
	На 2023-2024 учебный год

	Годовой календарный график на 2023-2024 учебный год
	ПЛАНВ НЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Пояснительная записка
	3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АООПНОО с ЗПР
	Кадровые условия реализации АООПНОО с ЗПР
	Психолого-педагогические условия реализации АООПНОО с ЗПР
	Финансово-экономические условия реализации АООП НОО с ЗПР
	Информационно-методические условия реализации  АООП НОО с ЗПР Информационно-образовательная среда как условие реализации АООПНОО с ЗПР
	Основными компонентами ИОС являются:
	Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
	Информационно-образовательная среда МБОУ  Глубокинской казачьей СОШ№1обеспечивает:
	Основными компонентами ИОС МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 являются:
	Материально-технические условия реализации АООП НОО с  ЗПР
	Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учетом:
	3.5.6Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Условия реализации основной образовательной программы:



