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РазделI.Общиеположения 



 

1. Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(далее -

ООПНОО)муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Ленинская 

средняя общеобразовательнаяшкола»с. Ленинск Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края(далее-школа), разработанавсоответствиисПорядком 

разработкииутвержденияфедеральныхосновных 

общеобразовательныхпрограмм,утвержденнымприказомМинистерствапросвещения 

РоссийскойФедерацииот30сентября2022г.N874(зарегистрированМинистерством 

юстицииРоссийскойФедерации2ноября2022г., регистрационный№70809). 

2. СодержаниеООПНООпредставленоучебно-

методическойдокументацией(учебныйплан,календарныйучебныйграфик,рабочиепрограмм

ыучебныхпредметов, курсов,дисциплин(модулей),иныхкомпонентов,

 рабочаяпрограммавоспитания, 

календарныйпланвоспитательнойработы),определяющейединыедляРоссийскойФедерации

базовыеобъемисодержаниеобразованияуровняначальногообщего образования, 

планируемыерезультатыосвоенияобразовательной программы. 

3.Школа,осуществляющаяобразовательнуюдеятельностьпо

 имеющей

государственнуюаккредитациюобразовательнойпрограмменачальногообщего 

образования,разработалаосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщего 

образования(далеесоответственно-школа,ООПНОО)всоответствиис 

федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 

образованияифедеральнойосновнойобщеобразовательнойпрограммойначального 

общегообразования(далее-ФГОС НОО). 

4.ПриразработкеООПНООшколапредусматриваетнепосредственное 

применениеприреализацииобязательнойчастиООПНООфедеральныхрабочих 

программпоучебнымпредметам"Русскийязык","Литературноечтение", 

"Окружающиймир", «Иностранный (английский)язык», «Математика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», ОРКСЭ, «Технология», «Физкультура». 

5.ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

/Пункт 29  

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего образования,

 утвержденного приказом Министерства просвещения

 РоссийскойФедерацииот31мая2021г.№286(зарегистрированМинистерство

мюстицииРоссийскойФедерации5июля2021г.,регистрационный№64100),сизменениями, 

внесеннымиприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18июля 

2022г.№569(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации17 

августа2022г.,регистрационный№69676)(далее-ФГОСНОО,утвержденныйприказом 

№286);пункт16Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначального 

общегообразования,утвержденногоприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской

Федерацииот16октября2009г.№373(зарегистрированМинистерством 

юстицииРоссийскойФедерации12декабря2009г.,регистрационный№15785),с 

изменениями,внесеннымиприказамиМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ииот26ноября2010г.№1241(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедераци

и4февраля2011г.,регистрационный№19707),от22сентября2011 

г.№2357(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации12декабря 

2011г.,регистрационный№22540),от18декабря2012г.N1060(зарегистрированМинистерство

мюстицииРоссийскойФедерации11февраля2013г.,регистрационный№26993),от29декабря2

014г.№1643(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации6февраля2015

г.,регистрационный№35916),от18мая2015г.  
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№507(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации18июня2015г.,регист

рационный № 37714),от 31декабря 2015 г.

 №1576(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедераци

и2февраля2016г.,регистрационный№40936)иприказомМинистерствапросвещенияРоссийск

ойФедерацииот11декабря 

2020г.№712(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации25 

декабря2020г.,регистрационный№61828)(далее-ФГОСНОО,утвержденныйприказом 

№373)./ 
 

6.    Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемые 

результатыреализацииООПНОО,атакжеспособыопределениядостиженияэтих 

целейирезультатов. 

7.     ЦелевойразделООПНОО включает:пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультаты освоенияобучающимисяООП НОО;систему 

оценкидостиженияпланируемыхрезультатов освоенияООПНОО 

8.Пояснительнаязаписка целевогоразделаООП НОО раскрывает: 

целиреализацииООПНОО,конкретизированныевсоответствиистребованиямиФГОСНО

Окрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщего образования; 

принципыформированияимеханизмы реализацииООП НОО, 

втомчислепосредствомреализациииндивидуальныхучебныхпланов;общуюхарактеристикуО

ОП НОО. 

9.       Содержательныйраздел 

ориентированные на достижение 

результатов: 

ООПНОО 

предметных, 

включаетследующие 

метапредметных и 

программы, 

личностных 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебных действийуобучающихся; 

рабочую программувоспитания. 

10.       Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемыхрезультатовосвоенияФОПНООиразработанынаосноветребованийФГОС 

НООкрезультатам освоенияпрограммыначальногообщегообразования. 

11.        Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

содержит: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

характеристикирегулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальных 

учебныхдействийобучающихся. 

12.    Сформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

определяетсянаэтапезавершенияимиосвоенияпрограммыначальногообщего образования. 

13.    Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанасохранениеиукрепление 

традиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей,ккоторымотносятсяжизнь, 

достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служение 

Отечествуиответственностьзаегосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие, 

справедливость,коллективизм,взаимопомощьивзаимоуважение,историческаяпамятьипреем

ственностьпоколений,единство народов России. 
 
 
 

 
 

14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие



 личностиобучающихся,втомчислеукреплениепсихическогоздоровьяифизическо

евоспитание, достижениеимирезультатовосвоенияпрограммы 

начальногообщегообразования. 

15.Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельнос

ти,осуществляемойобразовательнойорганизациейсовместноссемьейидругимиинститутамиво

спитания. 

16.ОрганизационныйразделООПНООопределяетобщиерамкиорганизацииобразователь

нойдеятельности,атакжеорганизационныемеханизмыиусловия реализациипрограммы 

начальногообщегообразованияи включает: 

учебныйплан; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарныйучебныйграфик; 

календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийи 

мероприятийвоспитательной направленности,которыеорганизуютсяипроводятся 

образовательнойорганизациейилив которыхобразовательнаяорганизация 

принимаетучастиевучебном годуилипериодеобучения. 

 

Раздел II.Целевой 
 
 

2.1. Пояснительнаязаписка. 

ООПНООявляетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщего 

образования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельностьшколыв 

единствеурочнойивнеурочнойдеятельностиприучетеустановленногоФГОСНОО 

соотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовательно

гопроцесса. 

2.2. ЦелямиреализацииООПНООявляются: 

обеспечениереализацииконституционногоправакаждогогражданинаРоссийскойФедераци

инаполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитиеивоспитаниекажд

огообучающегося; 

организацияучебногопроцесса с учетомцелей,содержанияипланируемых 

результатов начальногообщегообразования,отраженныхвФГОСНОО; 

созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогообучающегосясучетомего 

потребностей,возможностейистремленияксамореализации; 

организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальных 

программиучебныхплановдляодаренных,успешныхобучающихсяи(или)длядетей 

социальныхгрупп,нуждающихсяв особом внимании иподдержке. 

2.3.ДостижениепоставленныхцелейреализацииООПНООпредусматривает 

решениеследующихосновныхзадач: 

формированиеобщейкультуры,гражданско-патриотическое,духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранениеиукрепление здоровья; 

обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениюобучающимсяцелевыхустановок, 

приобретениюзнаний,умений,навыков,определяемыхличностными,семейными, 

общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегося, 

индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

становлениеи развитиеличности вееиндивидуальности, 

самобытности,уникальностиинеповторимости; 

обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщего образования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияФОПНООвсемиобучающимися,втомчислеобу

чающимисясограниченнымивозможностямиздоровья(далее    - 



обучающиесясОВЗ);обеспечениедоступностиполучениякачественногообразования 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц, 

проявившихвыдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийи 

других,организациюобщественнополезнойдеятельности; 

организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-технического 

творчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогических работников

 в проектировании и развитии социальной среды

 образовательнойорганизации. 

 

2.4. ООПНООучитываетследующие принципы: 

принципучетаФГОСНОО:ООПНООбазируетсянатребованиях,предъявляемых 

ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобученияв 

начальнойшколе; 

принципучетаязыкаобучения:сучетомусловийфункционированияобразовательнойорганиз

ацииООПНООхарактеризуетправополученияобразованиянародномязыкеиз 

числаязыковнародовРоссийскойФедерациииотражаетмеханизмыреализацииданного 

принципавучебныхпланах,планахвнеурочнойдеятельности; 

принципучетаведущейдеятельностиобучающегося:программаобеспечивает 

конструированиеучебногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,предусматривает 

механизмыформированиявсехкомпонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебная 

задача,учебныеоперации, контроль исамоконтроль); 

принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизм

ыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейс 

особымиспособностями,потребностями иинтересамис учетоммненияродителей 

(законныхпредставителей)обучающегося; 

принциппреемственностииперспективности:программаобеспечиваетсвязьидинамикувфо

рмированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальногообщегообразова

ния,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениюпообразовательнымпрограммамосн

овногообщегообразования,единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнауровняхначальн

огообщегоиосновногообщего образования;   

принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматривает 

связьурочнойивнеурочнойдеятельности,разработкумероприятий,направленныхна 

обогащениезнаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся, 

нравственноценностногоотношенияк действительности; 

       принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательной деятельности не 

допускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи(или)психич

ескомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий.Объемучебнойнагрузки,организацияучебныхивнеурочных 

мероприятийдолжнысоответствоватьтребованиям,предусмотреннымсанитарнымиправилами

инормамиСанПиН1.2.3685-21"Гигиеническиенормативыитребованияк 

обеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РоссийскойФедерацииот28января2021г.№2(зарегистрированоМинистерством 

юстицииРоссийскойФедерации29января2021г.,регистрационный№62296), 

действующимидо1марта2027г.(далее-

Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.364820"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациям 

воспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи",утвержденнымипостановлен

иемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 

28сентября2020г.№28(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации18де

кабря2020г.,регистрационный№61573),действующимидо1января 2027г.(далее- 
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Санитарноэпидемиологическиетребования). 
 

2.5.ООПНООучитываетвозрастныеипсихологическиеособенностиобучающихся. 

НаиболееадаптивнымсрокомосвоенияООПНООявляетсячетырегода.Общийобъем 

аудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее 

2954академическихчасовиболее3345академическихчасоввсоответствиис 

требованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузкепри5 

дневной(или6-

дневной)учебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническиминормативами 

иСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

2.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихсямогутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы,втомчиследля 

ускоренногообучения,впределахосваиваемойпрограммыначальногообщего образования     

в порядке, установленном локальными нормативными     

актамиобразовательнойорганизации. 

3.Планируемые результатыосвоенияООПНОО. 

3.1. ПланируемыерезультатыосвоенияООПНООсоответствуютсовременным 

целямначальногообщегообразования,представленнымвоФГОСНООкаксистема 

личностных,метапредметныхипредметных достиженийобучающегося. 

3.2. Личностныерезультаты освоенияФОПНООдостигаютсявединствеучебнойи

 воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламии нормамиповеденияиспособствуютпроцессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

3.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий,которые 

обеспечиваютуспешностьизученияучебныхпредметов,атакжестановлениеспособности 

ксамообразованиюисаморазвитию.Врезультатеосвоениясодержанияпрограммы 

начальногообщегообразованияобучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарных 

понятий,атакжеразличнымизнаково-символическимисредствами,которыепомогают 

обучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых,такивновых,нестандартныхучебных ситуациях. 
 

4. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООП 

НОО. 

4.1. Основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиям 

образовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоившихООПНОО,является 

ФГОСНООнезависимоотформыполученияначальногообщегообразованияиформы 

обучения.Таким образом, ФГОСНООопределяетосновные требованиякобразовательным 

результатамобучающихсяисредствамоценкиихдостижения
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4.2. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее-система 

оценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованияв 

образовательнойорганизацииислужитосновойприразработкеобразовательнойорганизациейсо

ответствующеголокальногоакта. 

4.3. Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсей 

системыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования. 

Ееосновнымифункциямиявляются:ориентацияобразовательногопроцессанадостижение 

планируемыхрезультатов освоенияООПНООиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи, 

позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательным процессом. 

4.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательнойорганизацииявляются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак 

основаихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего 

мониторингаобразовательной организации,мониторинговых исследований 

муниципального,региональногоифедеральногоуровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационныхпроцедур; 

оценка результатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакоснова 

аккредитационныхпроцедур. 

4.5.

 Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойв

ыступаюттребованияФГОСНОО,которыеконкретизируютсявпланируемых 

результатахосвоенияобучающимися ФОПНОО. 

4.6. Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейи внешнейоценки. 4.7.

 Внутренняяоценкавключает: 

стартовую диагностику; 

текущую итематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательных достиженийобучающихся. 

4.8. Внешняяоценкавключает: 

независимую оценкукачестваобразования; 

мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногои федерального 

уровней. 

4.9. ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизации 

реализуетсистемно-деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценке 

образовательных достижений. 

4.10. Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся     проявляется в

 оценке способности обучающихся к решениюучебно-

познавательныхи учебно-практическихзадач,    а также в    оценке уровня 

функциональной грамотностиобучающихся. Он обеспечивается    содержанием и 

критериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения, 

выраженныевдеятельностнойформе. 

4.11. Уровневыйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся 

служитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобучающимися.Он 

реализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезу

льтатовизмерений. 
 



 

4.12. Уровневыйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся 

реализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемых 

результатовбазовогоуровняиуровнейвышеиниже базового. Достижениебазовогоуровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса. 

Овладениебазовымуровнемявляетсяграницей,отделяющейзнаниеотнезнания, 

выступаетдостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующегоучебного 

материала. 

4.13. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется через: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использованиекомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивидуаль

ныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки; 

использованиеконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеоб

ученияидругое)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцелях 

управлениякачествомобразования; 

использованиеразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга:ста

ндартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практических(втом 

числеисследовательских)и творческихработ; 

использованиеформработы, обеспечивающихвозможностьвключенияобучающихсяв 

самостоятельную оценочную деятельность(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использованиемониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,в том

 числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых)технологий. 

4.14.Цельюоценкиличностныхдостиженийобучающихсяявляетсяполучение 

общегопредставленияовоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииее 

влияниина коллективобучающихся. 

4.15.Приоценкеличностныхрезультатовнеобходимособлюдениеэтическихнормиправи

лвзаимодействиясобучающимсясучетомегоиндивидуально-психологических 

особенностейразвития. 

4.16.Личностныедостиженияобучающихся,освоившихООПНОО,включаютдве 

группырезультатов: 

основыроссийскойгражданской идентичности,ценностныеустановкиисоциально 

значимыекачестваличности;готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивацияк 

познанию иобучению, 

активноеучастие всоциальнозначимойдеятельности. 

4.17.Учитываяособенностигруппличностныхрезультатов,педагогическийработник 

можетосуществлятьтолькооценкуследующихкачеств: 

наличие ихарактеристикамотива познанияиучения; 

наличие уменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебные 

действия; 

способность осуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностическиезадания,устанавливающиеуровеньэтихкачеств,целесообразно 

интегрироватьсзаданиямипооценкеметапредметныхрегулятивныхуниверсальных учебных 

действий. 
 
 
 



 

4.18.Оценкаметапредметныхрезультатовосуществляетсячерезоценкудостиженияплан

ируемыхрезультатовосвоенияООПНОО,которыеотражаютсовокупностьпознавательных,ко

ммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебных действий. 

4.19.Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексом 

освоенияпрограмм учебныхпредметови внеурочнойдеятельности. 

4.20.Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределения 

сформированности: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий; 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

4.21. Овладение познавательными универсальными учебными

 действиямипредполагаетформированиеиоценкууобучающихсябазовыхлогиче

скихдействий, базовыхисследовательскихдействий,уменияработатьсинформацией. 

4.22.Овладениебазовымилогическимидействиямиобеспечиваетформированиеу 

обучающихсяследующихумений: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснования длясравнения, устанавливать 

аналогии;объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенному 

признаку; 

определять    существенный    признак    для    классификации,     

классифицироватьпредложенныеобъекты;находитьзакономерностиипротиворечияврассмат

риваемых 

фактах,данныхи 

наблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма;выявлятьнедос

татокинформациидлярешенияучебной(практической) задачина 

основепредложенногоалгоритма;устанавливатьпричинно-следственныесвязив 

ситуациях,поддающихся 

непосредственномунаблюдению илизнакомыхпоопыту,делатьвыводы. 

4.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формированиеуобучающихсяследующихумений: 

определятьразрыв междуреальными желательным состоянием 

объекта(ситуации)наоснове предложенных

 педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогическогоработникаформулировать цель,планировать изменения 

объекта,ситуации;сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболеепод

ходящий(наосновепредложенныхкритериев);проводитьпопредложенному 

плануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияи 

связеймеждуобъектами(часть-целое,причина-

следствие);формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);прогнозироватьвозможноеразвитие процессов,событийи ихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях; 

4.24.Работасинформациейкакодноизпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийобеспечиваетсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную вявном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

и предложенногопедагогическимработникомспособаее проверки; 
 



 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационной 

безопасностиприпоискеинформациивинформационно-

телекоммуникационнойсети"Интернет"; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствиисучебнойзадачей;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдля 

представленияинформации. 

4.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными

 действиямипредполагаетформированиеи 

оценкууобучающихсятакихгруппумений,как общениеи совместнаядеятельность. 

4.26.Общениекакодноизкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечив

аетсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику,соблюдатьправилаведения диалогаидискуссии; 

признавать возможностьсуществованияразныхточек зрения; 

корректнои аргументированновысказыватьсвоемнение; 

строитьречевоевысказываниев соответствии с поставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления; 

4.27.Совместнаядеятельностькакодноизкоммуникативныхуниверсальных учебных 

действийобеспечиваетсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетом 

участиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаоснове 

предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнять свою частьработы; 

оценивать свойвклад вобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопорой напредложенныеобразцы. 

4.28.Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямисогласно ФГОС

 НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации(планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата,выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий)исамоконтроля 

(устанавливатьпричиныуспеха(неудач)вучебнойдеятельности,корректироватьсвоиучебныед

ействиядляпреодоленияошибок). 

4.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,таки 

администрациейобразовательнойорганизациивходемониторинга.Втекущемучебномпроцессе

отслеживаетсяспособностьобучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезад

ачи,требующиевладенияпознавательными,коммуникативнымии регулятивнымидействиями, 

реализуемымив предметном преподавании. 
 
 



 

4.30.Входемониторингапроводитсяоценкасформированностиуниверсальных 

учебныхдействий.Содержаниеипериодичностьмониторингаустанавливаютсярешением 

педагогическогосоветаобразовательнойорганизации.Инструментарийдляоценки 

сформированностиуниверсальныхучебныхдействийстроитсянамежпредметнойосновеиможе

твключатьдиагностическиематериалыпооценкефункциональнойграмотности, 

сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

4.31.ПредметныерезультатыосвоенияООПНООсучетомспецификисодержания 

предметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированына 

применениезнаний,уменийинавыковобучающимисявучебныхситуацияхиреальных 

жизненныхусловиях,атакженауспешноеобучение. 

4.32.ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООПНООосуществляетсячерезоценкудо

стиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовпоотдельнымучебным предметам. 

4.33.ОсновнымпредметомоценкирезультатовосвоенияООПНОО всоответствиис 

требованиямиФГОСНООявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериалеиспособах действий, в

 том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий. 

4.34.ДляоценкипредметныхрезультатовосвоенияООПНООиспользуются 

критерии:знаниеипонимание,применение,функциональность. 

4.34.1.Обобщенныйкритерий"знаниеипонимание"включаетзнаниеипонимание 

ролиизучаемойобластизнанияиливидадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипонима

ниетерминологии, понятийи идей, атакже процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

4.34.2.Обобщенныйкритерий "применение"включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихся 

сложностьюпредметногосодержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательных 

действийиопераций,степеньюпроработанностивучебномпроцессе;использование 

специфическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипополучениюновогознан

ия,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных 

задач(проблем),втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

4.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использованиеприобретенныхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебных 

проблем,различающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений, 

контекста,атакжесочетанием когнитивныхопераций. 

4.35.ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООПНООосуществляется 

педагогическимработникомвходепроцедуртекущего,тематического,промежуточногоиитого

вогоконтроля. 

4.36.Особенностиоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметуфик

сируютсявприложениикООПНОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредмету 

должновключать: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатов суказаниемэтапов их формированияи 

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

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(при необходимости-с 

учетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры);график 

контрольныхмероприятий. 
 



 

4.37. Стартовая диагностика проводится администрацией

 образовательнойорганизациисцельюоценкиготовностикобучениюнауровненач

альногообщего образования. 

4.37.1.Стартоваядиагностикапроводитсявначале1классаивыступаеткакоснова 

(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Объектомоценкиврамкахстартовойдиагностикиявляетсясформированностьпредпосылок 

учебнойдеятельности, готовность ковладению чтением, грамотой исчетом. 

4.37.2.Стартоваядиагностикаможетпроводитьсяпедагогическимиработникамисцельюоц

енкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результаты 

стартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуа

лизацииучебногопроцесса. 

4.38.Текущаяоценканаправленанаоценкуиндивидуальногопродвижения 

обучающегосявосвоениипрограммыучебногопредмета. 

4.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей

 инаправляющейусилияобучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоце

ночнуюдеятельность)     и диагностической,     способствующей выявлению и

 осознаниюпедагогическимработником 

иобучающимсясуществующихпроблемвобучении. 

4.38.2.Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты, 

этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланированиипоучебномупредмету. 

4.38.3.Втекущейоценкеиспользуютсяразличныеформыиметодыпроверки(устныеипись

менныеопросы,практическиеработы,творческиеработы, индивидуальные 

игрупповыеформы,само-ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие)с учетом 

особенностейучебногопредмета. 

4.38.4.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопро

цесса. 

4.39.Тематическаяоценканаправленанаоценкууровнядостиженияобучающимися 

тематическихпланируемыхрезультатов поучебномупредмету. 

4.40.Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводится,начинаясовторого 

класса,вконцекаждогоучебного периодапокаждомуизучаемомуучебномупредмету. 

4.41.Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсянаосноверезультатов 

накопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируетс

явклассном журнале. 

4.42.Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемых 

результатовиуниверсальныхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляперевода 

обучающихсявследующийкласс. 

4.43.Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательной 

организацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкииитоговойработыпо 

предмету.Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешать учебно-

познавательныеиучебно-практическиезадачи,построенныенаосновном 

содержаниипредмета с учетомформируемыхметапредметныхдействий. 
 

Раздел III.Содержательный 
 
 

5.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русский язык". 5.1.

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русскийязык"(предметная 

область"Русскийязыкилитературноечтение")(далеесоответственно-программапо 
 



 

русскомуязыку,русскийязык)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 

планируемыерезультаты освоенияпрограммы порусскомуязыку. 

5.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусского 

языка,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися; 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланиру

емыхрезультатовик структуретематическогопланирования. 

5.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,

 которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачал

ьногообщего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается    

перечнем универсальныхучебныхдействий-

познавательных,коммуникативныхирегулятивных, 

которыевозможноформироватьсредствамирусскогоязыкасучетомвозрастных 

особенностейобучающихсянауровне начальногообщегообразования. 

5.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровненачального 

общегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгод обучения. 

5.5. Пояснительнаязаписка. 

5.5.1.Программапорусскомуязыкунауровненачальногообщегообразования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированныевфедеральной программевоспитания. 

5.5.2.Науровненачальногообщегообразованияизучениерусскогоязыкаимеет 

особоезначениевразвитииобучающегося.Приобретенныезнания,опытвыполнения 

предметныхиуниверсальныхучебныхдействийнаматериалерусскогоязыкастанут 

фундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжебудут востребованы 

вжизни. 

5.5.3.Русскийязыккаксредствопознаниядействительности обеспечиваетразвитие 

интеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,формируетуменияизвлекатьиана

лизироватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельнойучебнойдеятельности

.Изучениерусскогоязыкаявляетсяосновойвсегопроцессаобученияна 

уровненачальногообщегообразования,успехивизученииэтогопредметавомногом 

определяютрезультатыобучающихся подругимучебнымпредметам. 

5.5.4.Русский язык обладает значительным потенциалом в

 развитиифункциональнойграмотностиобучающихся,особеннотаки

хеекомпонентов,как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. 

5.5.5.Первичноезнакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффективноиспользоватьрусский

языквразличныхсферахиситуацияхобщенияспособствуютуспешной 

социализацииобучающегося.Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыраже

ния мысли, обеспечиваетмежличностное    и социальное взаимодействие, 

способствует    формированию самосознанияи    мировоззренияличности, является 

важнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культурныхтрадиций,историирусск

огонародаидругихнародовРоссии.Свободноевладениеязыком,умениевыбиратьнужные

 языковые    средства    во    многом определяютвозможность адекватного 

самовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебявразличных 

жизненноважныхдлячеловекаобластях. 

5.5.6.Изучениерусскогоязыкаобладаетогромным 

традиционныхсоциокультурныхидуховно-нравственных 
 

 

потенциаломприсвоения 

ценностей,принятыхв



 

обществеправилинормповедения,втомчислеречевого,чтоспособствует 

формированиювнутреннейпозицииличности.Личностныедостиженияобучающегося 

непосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональнойкультуры, 

пониманиемсвязиязыкаимировоззрениянарода.Значимымиличностнымирезультатами 

являютсяразвитиеустойчивогопознавательногоинтересакизучениюрусскогоязыка, 

формированиеответственностизасохранениечистотырусскогоязыка. 

5.5.7.Изучениерусскогоязыка направлено на достижениеследующихцелей: 

приобретениеобучающимисяпервоначальныхпредставленийомногообразии 

языков икультурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавных духовно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновногосредства 

общения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации

;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения; 

осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикак показателяобщейкультурычеловека; 

овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальных 

представленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудирование, 

говорение,чтение,письмо; 

овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка: 

фонетика,графика,лексика,морфемика,морфологияисинтаксис;обосновныхединицах 

языка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявречи;использованиевречевойдеятельности

 норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических,грамматических, орфографических,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействию 

сизменяющимсямиром идальнейшемууспешномуобразованию. 

5.5.8.Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатов 

обучениярусскомуязыкуявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучению 

системыязыкаиработыпосовершенствованиюречиобучающихся.Языковойматериалпризван

сформироватьпервоначальныепредставленияоструктурерусскогоязыка, 

способствоватьусвоениюнормрусскоголитературногоязыка,орфографическихипунктуацио

нныхправил. 

5.5.9.Развитиеустнойиписьменнойречиобучающихсянаправленонарешение 

практическойзадачиразвитиявсехвидовречевойдеятельности,отработкунавыков 

использованияусвоенныхнормрусскоголитературногоязыка,речевыхнормиправил 

речевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменногообщения.Рядзадачпо 

совершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом 

"Литературноечтение". 

5.5.10.Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходык 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированныхвФГОСНОО;определитьиструктурироватьпланируемыерезультаты 

обученияисодержание 

русскогоязыкапогодамобучениявсоответствиисФГОСНОО;разработать календарно-

тематическоепланированиесучетомособенностейконкретногокласса. 

5.5.11.Впрограммепорусскомуязыкуопределяютсяцелиизученияучебного 

предметанауровненачальногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоения 

обучающимисярусскогоязыка:личностные,метапредметные,предметные.Личностныеимета

предметные результаты представлены с учетом методических традиций

 иособенностейпреподаваниярусскогоязыканауровненачальногообщегоо

бразования. 
 



 

Предметныепланируемыерезультатыосвоенияпрограммыданыдлякаждогогода 

русскогоязыка. 

5.5.12.Программапорусскомуязыкуустанавливаетраспределениеучебного 

материалапоклассам,рекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основаннуюна 

логикеразвитияпредметногосодержанияиучетепсихологическихивозрастных 

особенностейобучающихся. 

5.5.13.Программапорусскомуязыкупредоставляетвозможностидляреализации 

различныхметодическихподходовкпреподаваниюрусскогоязыкаприусловии 

сохраненияобязательнойчастисодержанияучебногопредмета. 

5.5.14.Содержаниепрограммыпорусскомуязыкусоставленотакимобразом,что 

достижениеобучающимисякакличностных, таки метапредметныхрезультатов 

обеспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражаю

тведущиеидеиизучениярусскогоязыканауровнеосновногообщегообразования 

иподчеркиваютпропедевтическоезначениеуровняначальногообщегообразования, 

формированиеготовностиобучающегосякдальнейшемуобучению. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,-675(5 

часоввнеделювкаждом классе):в1классе-165часов, во2- 4классах-по170 часов. 
 

5.6. Содержаниеобученияв1классе. 

5.6.1.Начальнымэтапомизучениярусскогоязыкаиучебногопредмета"Литературное 

чтение"в1классеявляетсяучебныйкурс"Обучениеграмоте":обучениеписьмуидет 

параллельнособучениемчтению.Научебныйкурс"Обучениеграмоте"рекомендуется 

отводить9часоввнеделю:5часоврусскогоязыка(обучениеписьму)и4часаучебного 

предмета"Литературноечтение"(обучениечтению).Продолжительность"Обучения 

грамоте"зависитотуровняподготовкиклассаиможетсоставлятьот20до23недель, 

соответственно,продолжительностьизучениясистематическогокурсав1классеможет 

варьироватьсяот13 до10недель. 

5.6.1.1.Развитиеречи. 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетных 

картинок, наосновесобственныхигр, занятий.Участиевдиалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушивании иприсамостоятельномчтениивслух. 

5.6.1.2.Словоипредложение. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменение 
ихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенад 

значениемслова.Выявлениеслов, значениекоторыхтребуетуточнения, 

5.6.1.3.Фонетика. 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установление 

последовательностизвуковвсловеиопределениеколичествазвуков.Сопоставлениеслов, 

различающихсяоднимилинесколькимизвуками.Звуковойанализслова,работасо 

звуковымимоделями:построениемоделизвуковогосоставаслова,подборслов, 

соответствующихзаданноймодели.Различениегласныхисогласныхзвуков,гласных 

ударныхибезударных,согласныхтвердыхимягких,звонкихиглухих.Определениеместа 

ударения.Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица. Количествослогов в слове. 

Ударныйслог. 

5.6.1.4.Графика. 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойграфики. 

Буквыгласныхкакпоказательтвердости-мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё, 

ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконце 

слова.Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

5.6.1.5.Чтение. 
 



 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Плавное слоговое

 чтение и чтение целыми словами со скоростью,

 соответствующейиндивидуальномутемпу.Осознанноечтениеслов,словосочетани

й,предложений.Чтениес 

интонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Выразительноечтениенаматериа

ленебольшихпрозаическихтекстов истихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическое 

чтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуипри списывании. 

5.6.1.6.Письмо. 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски. 

Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым, 

аккуратнымпочерком.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробела 

междусловами,знакапереноса.Письмоподдиктовкусловипредложений,написание 

которыхнерасходитсясихпроизношением.Приемыипоследовательностьправильного 

списываниятекста. 

5.6.1.7.Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обозначение 

гласныхпослешипящихвсочетаниях жи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных);п

ереноспослогамсловбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

5.6.2.Систематическийкурс. 

5.6.2.1.Общиесведенияоязыке. 

Языккак основноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

5.6.2.2.Фонетика. 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласные 

ударныеибезударные.Твердыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.Звонкиеи глухие 

согласныезвуки,ихразличение. Согласныйзвук [й']игласный звук [и]. Шипящие[ж],[ш], 

[ч'],[щ']. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простые 

случаи,безстечениясогласных). 

5.6.2.3.Графика. 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвердостисогласных 

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

амие,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогла

сного звука вконцеслова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол, конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробел междусловами,знак переноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использование 

алфавитадляупорядоченияспискаслов. 

5.6.2.4.Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиис 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов, 

отрабатываемом вучебнике). 

5.6.2.5.Лексика. 
 



 

Словокак единицаязыка (ознакомление). 

Словокак названиепредмета, признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявлениеслов, значениекоторыхтребуетуточнения. 

5.6.2.6.Синтаксис. 

Предложениекак единицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязи слов 

впредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составление предложенийизнабора 

формслов. 

5.6.2.7.Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение:раздельное написаниеслов в предложении; 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилиях 

людей,кличкахживотных;переносслов(безучетаморфемногочлененияслова);гласные 

послешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 

сочетаниячк,чн;словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловв 

орфографическомсловареучебника);знакипрепинаниявконцепредложения:точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнаки. 

Алгоритм списываниятекста. 

5.6.2.8. Развитиеречи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,с кемигде происходитобщение.Ситуацииустного 

общения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушивание аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, прощание, 

извинение,благодарность, обращениеспросьбой). 

Составлениенебольшихрассказов наосновенаблюдений. 

5.6.3.Изучениерусскогоязыкав1классеспособствуетнапропедевтическомуровне 

работенадрядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальныхучебных действий,совместнойдеятельности. 

5.6.3.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравнивать звукивсоответствиисучебнойзадачей:определятьотличительные 

особенностигласныхисогласныхзвуков;твердыхимягкихсогласныхзвуков; 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей: 

определятьсовпаденияирасхождениявзвуковомибуквенномсоставеслов;устанавливатьоснов

аниядлясравнениязвуковогосоставаслов:выделятьпризнаки 

сходстваиразличия;характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам;приводитьпримерыгла

сныхзвуков;твердыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных, глухих 

согласныхзвуков; слов с заданнымзвуком. 

5.6.3.2.Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действийспособствуютформированиюумений: 

проводить изменениязвуковой моделипо предложенномуучителемправилу, 

подбиратьсловакмодели;формулироватьвыводыосоответствиизвуковогои 

буквенногосоставаслова;использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочивания списка 

слов. 



 

5.6.3.3.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическомусловарикуучебника;местоударениявсловепоперечнюслов, 

отрабатываемыхвучебнике;анализироватьграфическуюинформацию-моделизвукового 

составаслова;самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

5.6.3.4.Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с целями 

иусловиямиобщениявзнакомойсреде;проявлятьуважительноеотношениексобеседнику, 

соблюдатьвпроцессе общения 

нормыречевогоэтикета;соблюдатьправилаведениядиалога;восприниматьразные 

точкизрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу;строитьустноер

ечевое высказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковом и 

буквенном составеслова. 

5.6.3.5.Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведении звуковогоанализа 

слова;определятьпоследовательностьучебныхопераций при 

списывании;удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначен

ии 

звуковбуквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку:применятьотрабатываемыйспо

соб действия, соотноситьцельи результат. 

5.6.3.6.Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

находитьошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,приписьмепод 

диктовкуилисписываниислов,предложений,сопоройнауказаниепедагогаоналичии 

ошибки;оценивать правильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов, предложений. 

5.6.3.7. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьпландействийпоее 

достижению,распределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастников 

совместнойработы;ответственновыполнятьсвою частьработы. 
 

5.7. Содержаниеобученияво2классе. 

5.7.1.Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойкультуры.Пер

воначальныепредставленияомногообразииязыковогопространстваРоссииимира.Методыпозн

анияязыка:наблюдение,анализ. 

5.7.2. Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковибукв;различение 

ударныхибезударныхгласныхзвуков,согласногозвука[й']игласногозвука 

[и],твердыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсогласныхзвуков;шипящиесогласныез

вуки[ж],[ш],[ч'],[щ'];обозначениенаписьметвердостиимягкостисогласныхзвуков,функциибук

ве,ё, ю,я(повторениеизученногов1классе). 

Парныеинепарныепотвердости- мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепо звонкости- глухостисогласныезвуки. 

 



 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный-согласный;гласныйударный-

безударный;согласныйтвердый-мягкий,парный-непарный;согласныйзвонкий-глухой, 

парный - непарный. 

Функцииь:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеивсередине 

слова;разделительный. Использование написьмеразделительныхъиь. 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквамие,ё,ю,я(вначале 

словаипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использованиезнанияалфавита приработесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(краснаяст

рока),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 

5.7.3.Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиис 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов, 

отрабатываемомвучебнике).Использованиеотработанногоперечняслов(орфоэпического 

словаряучебника)длярешенияпрактическихзадач. 

5.7.4.Лексика. 

Словокакединствозвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(общее 

представление).Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определение 

значениясловапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Однозначныеи многозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение заиспользованием вречисинонимов, антонимов. 

Составслова(морфемика). 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Признакиодноко

ренных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов, 

однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделениевсловахкорня(простые 

случаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания.Разл

ичениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение). Приставкакак частьслова(наблюдение). 

5.7.5.Морфология. 

Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы("кто?","что?"), 

употреблениевречи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы("чтоделать?","чтосделать?"идругие),упо

треблениев речи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы("какой?","какая?", 

"какое?","какие?"),употреблениевречи. 

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

без,над, до,у,о, обидругое. 

5.7.6.Синтаксис. 

Порядокслов впредложении; связьслов в предложении (повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияот 

слова.Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическое 

ударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные, 

побудительныепредложения. 
 



 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневоскли

цательныепредложения. 

5.7.7.Орфографияипунктуация. 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(именаифамилиилюдей,кли

чкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсострокинастроку(безучет

аморфемногочлененияслова);гласныепослешипящихвсочетаниях 

жи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописа

ния,изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие    орфограммы. Различные способы

 решенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывсло

ве.Использование орфографическогословаряучебникадляопределения(уточнения) 

написанияслова. 

Контроль исамоконтрольпри проверкесобственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительный мягкийзнак;сочетаниячт, щн, нч; 

проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеи глухиесогласныев 

корнеслова; 

непроверяемыегласныеисогласные(перечень слов ворфографическом словаре 

учебника);прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей, 

клички 

животных,географическиеназвания;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществит

ельными. 

5.7.8.Развитиеречи. 

Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиустногообщениядля 

эффективногорешениякоммуникативнойзадачи(дляответаназаданныйвопрос,для 

выражениясобственногомнения).Умениевестиразговор(начать,поддержать,закончить 

разговор,привлечьвниманиеидругое).Практическоеовладениедиалогическойформой 

речи.Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытового

общения.Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельностипри

проведениипарной игрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногорассказа 

сопоройналичныенаблюденияинавопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательностьпредложенийвтексте;выражениевтекстезаконченноймысли.Тема 

текста.Основнаямысль.Заглавиетекста.Подборзаголовковкпредложеннымтекстам. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовснарушенным порядком 

предложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомл

ение). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаоснове 

информации,содержащейсявтексте.Выразительноечтениетекставслухссоблюдением 

правильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъемом30-45словсопоройнавопросы. 

5.7.9.Изучениерусскогоязыкаво2классеспособствуетнапропедевтическомуровне 

работенадрядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебных 
 



 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

5.7.9.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные)словаисловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходстваи различия; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов:указыватьсходствои 

различиелексическогозначения;сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных 

(родственных)слов:выявлять случаи 

чередования;устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают, что 

обозначают;характеризовать звукипозаданнымпараметрам; 

определятьпризнак, покоторомупроведенаклассификациязвуков, букв,слов, 

предложений;находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковыми 

единицами;ориентироватьсяв 

изученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкойхарактер

истикой. 

5.7.9.2.Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действийспособствуютформированиюумений: 

проводить попредложенномупланунаблюдениеза языковымиединицами (слово, 

предложение,текст);формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,что 

словаявляются(не 

являются)однокоренными(родственными). 

5.7.9.3.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужный словарьучебникадляполучения 

информации;устанавливатьс помощьюсловарязначениямногозначныхслов;согласно 

заданномуалгоритмунаходитьв предложенном источникеинформацию, 

представленнуювявномвиде;анализироватьтекстовую,графическуюизвуковую 

информациюв соответствии с 

учебнойзадачей;"читать"информацию,представленную всхеме,таблице;с 

помощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицы для 

представленияинформации. 

5.7.9.4.Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога;признаватьвозможностьсуществования

разныхточекзрениявпроцессе 

анализа 

результатовнаблюдениязаязыковымиединицами;корректноиаргументированно 

высказыватьсвоемнениеорезультатахнаблюденияза 

языковымиединицами; строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределеннуютему,наоснове 

наблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации;устнои 

письменноформулироватьпростыевыводы наосновепрочитанного или 

услышанноготекста. 

 
 



 

5.7.9.5.Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

5.7.9.6.Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

устанавливатьспомощьюучителяпричины успеха 

(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку;корректироватьспомощьюучителясв

оиучебныедействиядля 

преодоленияошибок 

привыделениивсловекорняиокончания,присписываниитекстовизаписипод диктовку. 

5.7.9.7. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: 

строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполнениипарныхиг

рупповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьроли,договариваться, 

корректноделатьзамечанияивысказыватьпожеланияучастникамсовместнойработы, 

спокойноприниматьзамечаниявсвойадрес,мирнорешатьконфликты(втомчислес 

помощьюучителя);совместнообсуждатьпроцессирезультатработы;ответственно 

выполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвклад в общийрезультат. 
 

5.8. Содержаниеобученияв3классе. 

5.8.1.Сведенияорусскомязыке. 

РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедерации.Методыпознания 

языка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент. 

5.8.2. Фонетикаиграфика. 

Звукирусскогоязыка:гласный(согласный);гласныйударный(безударный); 

согласныйтвердый(мягкий),парный(непарный);согласныйглухой(звонкий),парный(непарны

й);функцииразделительныхмягкогоитвердогознаков,условияиспользованияна 

письмеразделительныхмягкогоитвердогознаков (повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,в словахс 

непроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями, справочниками,каталогами. 

5.8.3.Орфоэпия. 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствиис 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов, 

отрабатываемом вучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

5.8.4.Лексика. 

Повторение:лексическое значениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные)слова;признакиоднокор

енных(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов, 

однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями;выделениевсловахкорня(простые 

случаи);окончаниекакизменяемаячасть слова(повторениеизученного). 
 
 
 



 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка,суффикс-

значимыечастислова.Нулевоеокончание(ознакомление).Выделениевсловахс 

однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки, суффикса. 

5.8.5.Морфология. 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Имена 

существительныеединственногоимножественногочисла.Именасуществительные 

мужского,женскогоисреднегорода.Падежименсуществительных.Определениепадежа, 

вкоторомупотребленоимясуществительное.Изменениеименсуществительныхпо 

падежамичислам(склонение).Именасуществительные1,2,3-

госклонения.Именасуществительныеодушевленныеинеодушевленные. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Зависимостьформыим

ениприлагательногоотформыименисуществительного.Изменениеименприлагательныхпород

ам,числамипадежам(кромеименприлагательныхна-ий,-ов,-ин). 

Склонениеименприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповторовв тексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределеннаяформаглагола.Нас

тоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовпо временам, числам. 

Родглаголовв прошедшем времени. 

Частицане,еезначение. 

5.8.6.Синтаксис. 

Предложение. Установлениеприпомощи смысловых(синтаксических) 

вопросовсвязимеждусловамивпредложении.Главныечленыпредложения-

подлежащееисказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления

 на виды). Предложения 

распространенныеинераспространенные. 

Наблюдение заоднородными членамипредложенияссоюзамии,а, ноибезсоюзов. 

5.8.7.Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачив 

зависимостиотместаорфограммывслове;контрольисамоконтрольприпроверке собственных и

 предложенных    текстов (повторение    и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твердый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкий знак послешипящихнаконце именсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхименсуществительных(науровне 

наблюдения); 

безударныегласныевпадежныхокончанияхименприлагательных(науровненаблюдения); 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

5.8.8.Развитиеречи. 



 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение, 

благодарность, отказидругое.Соблюдениенорм речевогоэтикетаиорфоэпическихнормв 

ситуацияхучебногоибытовогообщения.Речевыесредства,помогающие:формулироватьи 

аргументироватьсобственноемнениевдиалогеидискуссии;договариватьсяиприходитьк 

общемурешениювсовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действия

припроведениипарной игрупповойработы. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусскимяз

ыком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признакитекста, 

тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснарушенным 

порядком предложенийиабзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану.Связьпредлож

енийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзови,а,но. 

Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исоздание 

собственныхтекстов заданноготипа. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложениетекстапоколлективно или самостоятельносоставленному плану. 

Изучающеечтение. Функции ознакомительногочтения, ситуацииприменения. 

5.8.9.Изучениерусскогоязыкав3классеспособствуетработенадрядом метапредметных

 результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных учебных 

действий,совместнойдеятельности. 

5.8.9.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеи 

различныеграмматическиепризнаки; 

сравнивать темуиосновную мысльтекста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение):

 выделятьособенностикаждоготипатекста; 

сравнивать прямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого, какой частью речиониявляются; 

объединятьименасуществительныевгруппыпоопределенномуграмматическому 

признаку(например,родиличисло),самостоятельнонаходитьвозможныйпризнак 

группировки; 

определятьсущественныйпризнак дляклассификациизвуков, предложений; 

ориентироваться 

членыпредложения, 

характеристикой. 

визученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое, 

частьречи,склонение)исоотноситьпонятие 

второстепенные 

сегократкой 

5.8.9.2.Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действийспособствуютформированиюумений: 

определятьразрыв междуреальными желательным качеством текстанаоснове 

предложенныхучителемкритериев;спомощьюучителяформулироватьцель 

изменениятекста,планироватьдействияпо 

изменениютекста;высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковым 

материалом;проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование, 



 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание;формулироватьвыводыоб 

особенностях каждогоизтрехтипов текстов, подкреплять 

ихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногонаблюдения;выбиратьнаиболееп

одходящийдляданнойситуациитиптекста(наоснове 

предложенных критериев). 

5.8.9.3.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-исследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковую информацию в соответствиис 

учебнойзадачей;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления 

информациикак 

результатанаблюдениязаязыковымиединицами. 

5.8.9.4.Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создаватьустныеипи

сьменныетексты(описание, рассуждение,повествование), 

адекватныеситуацииобщения;готовитьнебольшиевыступленияорезультатах 

групповойработы,наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектногозадания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты, содержащиеприглашение, 

просьбу,извинение,благодарность, отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

5.8.9.5.Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированиюуменийпланироватьдействияпорешениюорфографическойзадач

и;выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

5.8.9.6.Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыделен

иив словекорняиокончания, приопределениичастиречи,члена предложенияпри 

списываниитекстов изаписипод диктовку. 

5.8.9.7. Совместнаядеятельность 

способствуетформированиюумений:формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(

индивидуальныесучетом 

участиявколлективныхзадачах)привыполненииколлективногомини-

исследованияилипроектногозаданиянаосновепредложенногоформатапланирования,распреде

ления промежуточныхшаговисроков;выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданияс 

опоройнапредложенные 

образцы;привыполнениисовместнойдеятельности справедливораспределятьработу, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлять 

готовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлять 

самостоятельность,организованность,инициативностьдлядостиженияобщегоуспеха 

деятельности. 

5.9. Содержаниеобученияв4классе. 

5.9.1.Сведенияорусскомязыке. 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознания 

языка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент, мини-исследование, проект. 

5.9.2. Фонетикаиграфика. 
 
 



 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданным 

параметрам.Звуко-буквенныйразборслова(поотработанномуалгоритму). 

5.9.3.Орфоэпия. 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвукови 

сочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусского 

литературногоязыка(наограниченном перечне слов,отрабатываемом вучебнике). 

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыка приопределенииправильного 

произношенияслов. 

5.9.4.Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениеза использованиемвречисинонимов, 

антонимов,устаревших слов (простыеслучаи). 

Наблюдение заиспользованием вречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиоконча

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

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей 

речи(ознакомление). 

5.9.5.Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеименсуществительных(кромесуществительныхна -мя,-

ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья,на-ьетипаожерельевомножественномчисле;атакже кроме 

собственныхимен существительныхна-ов,-ин,-ий);именасуществительные1,2,3-го

 склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществитель

ного(повторение). Склонениеименприлагательныхвомножественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-гои3-го 

лицаединственногои множественногочисла; склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).

IиIIспряжениеглаголов. Способы определенияIи IIспряженияглаголов. 

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

Предлог. Отличиепредлоговотприставок(повторение). 

Союз; союзы и,а, нов простыхисложныхпредложениях. 

Частицане,еезначение(повторение). 

5.9.6.Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваи различий; 

видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные, 

вопросительныеипобудительные);видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(восклицатель

ныеиневосклицательные);связьмеждусловамивсловосочетанииипредложении(припомощи 

смысловыхвопросов);распространенныеинераспространенныепредложения(повторение 

изученного). 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночным союзом и. 

Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Простоеи сложноепредложение (ознакомление). 
 



 

Сложныепредложения: 

сложносочиненныессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения(безназываниятер

минов). 

5.9.7.Орфографияипунктуация. 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическая 

зоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммы 

вслове;контрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениен

ановоморфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания слова. 

Правилаправописанияиихприменение:безударныепадежныеокончанияименсуществите

льных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-ия,на-ьятипагостья,на-ье типа

 ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных

 именсуществительныхна-ов, -ин, -ий); 

безударныепадежныеокончанияименприлагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственного числа; 

наличие илиотсутствие мягкогознакав глаголахна-тьсяи -тся; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинанияв предложенияхс однороднымичленами,соединеннымисоюзамии, 

а,ноибезсоюзов. 

Знакипрепинанияв сложном предложении,состоящем издвухпростых(наблюдение). 

Знакипрепинанияв предложенииспрямой речьюпослеслов автора(наблюдение). 

5.9.8.Развитиеречи. 

Повторениеипродолжениеработы,начатойвпредыдущихклассах:ситуацииустного 

иписьменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидругое);диалог; 

монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке. 

Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучетомточности,правильности, 

богатстваивыразительностиписьменнойречи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпереска

зтекста). 

Сочинениекак вид письменной работы. 

Изучающеечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде. 

Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте. 

Интерпретацияи обобщениесодержащейсявтекстеинформации.Ознакомительноечтение 

всоответствииспоставленной задачей. 

5.9.9.Изучениерусскогоязыкав4классеспособствуетработенадрядом метапредметных

 результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных учебных 

действий,совместнойдеятельности. 

5.9.9.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи; 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчастиречи, 

отличающихсяграмматическимипризнаками; 

группироватьслованаоснованиитого, какой частью речиониявляются; 



 

объединятьглаголывгруппыпоопределенномупризнаку(например,время, спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределенномупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтотп

ризнак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицы позаданнымпризнакам; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределенная форма, 

однородныечленыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятиесего 

краткойхарактеристикой. 

5.9.9.2.Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбиратьнаиболе

ецелесообразный (наосновепредложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-буквенный, 

морфемный,морфологический, синтаксический); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина 

основепредложенногоалгоритма; 

прогнозировать возможноеразвитиеречевой ситуации. 

5.9.9.3.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформации,работатьсословарями,справочникамив 

поискахинформации, необходимойдлярешенияучебно-практической задачи; 

находитьдополнительную информацию,используясправочникии словари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицах 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаее 

проверки;соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискедля 

выполнения заданий по русскому языку информации в 

информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет"; 

самостоятельносоздаватьсхемы, таблицы дляпредставленияинформации. 

5.9.9.4.Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредства для 

выраженияэмоцийвсоответствиис целямииусловиямиобщенияв знакомойсреде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщении 

результатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование), 

определяянеобходимыйвданнойречевойситуациитиптекста;готовитьнебольшие публичные 

выступления; 

подбиратьиллюстративный материал(рисунки,фото, плакаты) к текстувыступления. 

5.9.9.5.Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата; 

выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий; 



 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

5.9.9.6.Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуетформированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнениязадания, корректироватьучебные 

действиядляпреодоленияошибок; 

находить ошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнее; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

5.9.9.7. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 

проявлятьготовность руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнять свою частьработы; 

оценивать свойвклад вобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы, планы, 

идеи. 
 

5.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкуна 

уровне начальногообщегообразования. 

5.10.1.Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1)гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,втомчислечерезизучение 

русскогоязыка,отражающегоисториюикультуру страны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,понимание 

ролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыка 

межнациональногообщениянародовРоссии; 

осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 

родногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприработестекстаминауроках 

русскогоязыка; 

проявлениеуваженияксвоемуидругимнародам,формируемоев том числе 

наосновепримеров из текстов, скоторымиидетработанаурокахрусскогоязыка; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,у

важенииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах 

поведенияиправилахмежличностныхотношений,втомчислеотраженныхвтекстах,с 

которымиидетработана урокахрусскогоязыка; 

2) духовно-нравственноговоспитания:

 осознаниеязыкакакоднойиздуховно-нравственныхценностейнарода;     

признаниеиндивидуальности человекасопоройнасобственныйжизненныйи 

читательскийопыт; 

проявлениесопереживания, уваженияидоброжелательности, в том числе с 

главных 

каждого 

использованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговре

дадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимых 

средствязыка); 



 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерес кхудожественнойкультуре,восприимчивостьк 

разным видамискусства,традициям итворчествусвоегои другихнародов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыка как 

средстваобщенияисамовыражения; 

4) физическоговоспитания, формированиякультурыздоровьяи 

эмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационной среде 

дополнительнойинформации впроцессеязыковогообразования; 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяв 

выбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевого 

этикетаиправилобщения; 

5) трудовоговоспитания: 

осознаниеценности трудавжизни человекаи общества(в том числеблагодаря примерам 

изтекстов,скоторымиидетработанаурокахрусскогоязыка),интерес к различным 

профессиям, возникающийпри обсуждениипримеров изтекстов, 

скоторымиидетработанаурокахрусскогоязыка; 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношение кприроде,формируемоевпроцессе работы с 

текстами;неприятиедействий, приносящихвред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальные 

представленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи 

самостоятельностьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусского 

языка,активностьисамостоятельностьвегопознании. 

5.10.2.Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

5.10.2.1.Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действиякак частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты), 

устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность, 

грамматическийпризнак, лексическоезначение идругое); 

устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределенномупризнаку;определятьсуществ

енныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи, предложений, 

текстов); 

классифицироватьязыковыеединицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенногоу

чителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдействийпри 

работесязыковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализе 

языковыхединиц; 
 
 



 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачина 

основепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи вситуацияхнаблюдениязаязыковым 

материалом, делатьвыводы. 

5.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированы следующиебазовые исследовательские 

действиякак частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

спомощью учителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (наосновепредложенныхкритериев); 

проводить попредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализа 

предложенногоязыковогоматериала;прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, событий 

иихпоследствияв аналогичныхили сходныхситуациях. 

5.10.2.3.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформацией

как частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучения 

запрашиваемойинформации,дляуточнения; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв 

предложенном источнике:в словарях,справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 

основаниипредложенногоучителемспособаеепроверки(обращаяськсловарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 

представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациив 

информационно-

телекоммуникационнойсети"Интернет"(информациионаписанииипроизношениислова,означ

ениислова, о происхождениислова,осинонимахслова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную ввиде таблиц,схем; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформаци

и. 

5.10.2.4.У обучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;признаватьвозможностьсуществ

ованияразныхточекзрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение;строитьречевоевысказываниев 

соответствииспоставленнойзадачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание, 

рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией;готовитьнебольшиепубличны

евыступленияо результатахпарнойигрупповой 

работы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектного 

задания;подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту выступления. 



5.10.2.5.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчас

тирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

5.10.2.6.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха (неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать своиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографических 

ошибок; 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленной учебнойзадачейповыделению, 

характеристике,использованиюязыковыхединиц;находитьошибку,допущеннуюпри 

работесязыковымматериалом, находитьорфографическую ипунктуационнуюошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективнооцениватьихпопредложенным критериям. 

5.10.2.7.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельност

и: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетом 

участиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаоснове 

предложенногоучителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагови 

сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить, выполнять поручения,подчиняться,самостоятельно 

разрешатьконфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопорой напредложенныеобразцы. 

5.10.3.Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв1классе 

обучающийсянаучится: 

различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений;вычленятьзвукииз 

слова;различатьгласныеисогласныезвуки(в томчислеразличатьвсловахсогласныйзвук 

[й']игласный звук [и]);различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвердые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

различатьпонятия"звук"и"буква"; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:слова 

безстечениясогласных);определять всловеударныйслог; 

обозначатьна письмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконце слова; 

правильно называть буквырусского алфавита; 

использовать знаниепоследовательностибукврусскогоалфавитадляупорядочения 

небольшогоспискаслов;писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеис

трочныебуквы,соединениябукв,слова; 

применять изученные правила 

предложении;знакипрепинанияв 

правописания:    раздельное    написание    слов    в 

концепредложения:точка,вопросительныйи 
 



 

восклицательныйзнаки;прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных 

(именаифамилиилюдей,кличкиживотных); 

переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа"согласный+ 

гласный");гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча, 

ща,чу,щу;непроверяемыегласныеисогласные (переченьслов в орфографическом словаре 

учебника);правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения, тексты 

объемом не более25слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3-5 

слов,текстыобъемомнеболее20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

 пониматьпрослушанныйтекст; 

читатьвслухипросебя(спониманием) 

короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепр

едложения;находитьвтекстеслова, значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложениеизнабораформслов; 

устносоставлятьтекстиз3-5предложенийпосюжетнымкартинкаминаоснове наблюдений; 

использоватьизученныепонятияв процессе решенияучебныхзадач. 

5.10.4.Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2 

классеобучающийсянаучится: 

осознаватьязыккак основноесредствообщения;характеризоватьсогласныезвукивне 

словаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпарный(непарный)потвердости(мягкости); 

согласныйпарный (непарный)позвонкости(глухости); 

определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчислесловасо 

стечениемсогласных); 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова,втомчислес 

учетомфункцийбукве,ё,ю, я; 

обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсередине 

слова;находить однокоренныеслова;выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

выделятьв словеокончание; 

выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзначенияиуточнять

значениепоучебнымсловарям;выявлятьслучаиупотреблениясинонимови 

антонимов(безназываниятерминов); 

распознаватьслова, отвечающие навопросы"кто?","что?"; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы"чтоделать?","чтосделать?"идругие; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы"какой?","какая?","какое?","какие?"; 

определятьвид предложенияпоцеливысказыванияи поэмоциональнойокраске; 

находитьместо орфограммы в словеимеждусловаминаизученные правила; применять 

изученные правилаправописания,втомчисле:сочетания чк,чн,чт;щн, нч; 

проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныев 

корнеслова;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическом 

словареучебника);прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличках 

животных,географическихназваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществитель

ными,разделительный мягкийзнак; 
 
 



 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,тексты 

объемом неболее50 слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,тексты объемом 

неболее45 словсучетом изученныхправилправописания; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 

пользоватьсятолковым,орфографическим, орфоэпическимсловарями учебника; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(2-4предложенияна 

определеннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонац

ии; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно 

(1 -2предложения); 

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьпо вопросам; 

определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

составлять текстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъемом30-45словс опорой 

навопросы;объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученн

ые 

понятиявпроцессе решенияучебныхзадач. 

5.10.5.Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классе 

обучающийсянаучится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;хар

актеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепо заданнымпараметрам; 

производитьзвуко-буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;без 

транскрибирования);определятьфункциюразделительныхмягкогоитвердогознаковв 

словах;устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучетом 

функцийбукве,ё,ю,я,всловахсразделительнымиь,ъ,всловахснепроизносимыми 

согласными;различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогоже слова; 

различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями(безназывания термина); 

различатьоднокоренныесловаисинонимы;находитьвсловахсоднозначно 

выделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суффикс;выявлятьслучаиупотреблен

иясинонимов иантонимов; 

подбиратьсинонимыиантонимыксловамразныхчастейречи;распознаватьслова, 

употребленныевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи);определятьзначение 

словавтексте; 

распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнакиименсуществ

ительных:род, число, падеж; 

склонятьвединственномчислеименасуществительныесударнымиокончаниями; 

распознаватьименаприлагательные; 

определятьграмматическиепризнакиименприлагательных:род,число,падеж; 

изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(вединственномчисле)в 

соответствииспадежом,числомиродом именсуществительных; 

распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы"чтоделать?"и"чтосдела

ть?";определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род 



 

(впрошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслучаи),впрошедшем времени -

породам;распознавать личныеместоимения(в начальной форме); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

различатьпредлогииприставки; 

определятьвид предложенияпо целивысказыванияи поэмоциональнойокраске; 

находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды) члены предложения; 

распознаватьраспространенныеинераспространенныепредложения;находитьместо 

орфограммы всловеимеждусловаминаизученныеправила; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыегласныеи 

согласные(переченьслов в орфографическомсловареучебника); 

непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделительныйтвердый знак; мягкий 

знак послешипящихнаконце именсуществительных;несглаголами; 

раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

правильносписыватьслова, предложения, тексты объемом неболее70слов; 

писатьпод диктовкутекстыобъемом неболее65словсучетом изученныхправил 

правописания;находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

пониматьтекстыразныхтипов, находить втекстезаданную информацию; 

формулироватьустноиписьменно наосновепрочитанной (услышанной) 

информациипростыевыводы (1 -2предложения); 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(3- 

5предложенийнаопределеннуютему,порезультатамнаблюдений)ссоблюдениеморфоэпи

ческих 

норм,правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2-4 

предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользов

аниемнормречевогоэтикета;определятьсвязьпредложенийвтексте(с 

помощьюличныхместоимений,синонимов, союзов и,а, но); 

определятьключевыесловавтексте;определятьтемутекстаиосновнуюмысль текста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийихсм

ысловоесодержание;составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст;писа

тьподробноеизложениепозаданному,коллективноили самостоятельно 

составленномуплану;объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий, 

использоватьизученные 

понятиявпроцессерешенияучебныхзадач;уточнятьзначениесловаспомощью 

толковогословаря. 

5.10.6.Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв4классе 

обучающийсянаучится: 

осознавать многообразиеязыков икультурнатерриторииРоссийской Федерации, 

осознаватьязыккакоднуизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

объяснять рольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснять рольрусскогоязыка как государственногоязыкаРоссийской Федерациии 

языкамежнациональногообщения;осознаватьправильнуюустнуюиписьменную 

речькакпоказательобщейкультурычеловека;проводитьзвуко-буквенныйразборслов(в 

соответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом);подбиратькпредложеннымсловам 

синонимы;подбиратькпредложеннымсловам антонимы; 
 
 



 

выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначение 

словапоконтексту;проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами; 

составлятьсхемусоставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

устанавливатьпринадлежность словакопределеннойчастиречи(вобъеме 

изученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков;определятьграмматичес

киепризнакиименсуществительных:склонение, род, число, 

падеж;проводитьразборименисуществительногокакчастиречи;определятьграмматическ

иепризнакиименприлагательных:род (в единственном 

числе),число,падеж;проводитьразборимениприлагательногокакчастиречи; 

устанавливать(находить)неопределеннуюформуглагола;определятьграмматические 

признакиглаголов:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род 

(впрошедшемвременивединственномчисле);изменятьглаголывнастоящемибудущем 

времениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо, число, род 

(уместоимений3-голицав единственномчисле);использоватьличные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

 различатьпредложение,словосочетаниеи слово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

различатьраспространенныеинераспространенные предложения; 

распознаватьпредложениясоднородными членами; 

составлятьпредложениясоднороднымичленами;использоватьпредложениясоднородным

ичленамивречи; 

разграничиватьпростыераспространенныеи сложныепредложения, состоящиеиз 

двухпростых(сложносочиненныессоюзамии,а,ноибессоюзныесложные 

предложениябезназываниятерминов);составлятьпростыераспространенныеисложные 

предложения,состоящиеиздвухпростых(сложносочиненныессоюзамии,а,ноибессоюзныесло

жныепредложениябезназываниятерминов);производитьсинтаксический 

разборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегласныеи 

согласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);безударныепадежные 

окончанияименсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-ия,на-ьятипа 

гостья,на-

ьетипаожерельевомножественномчисле,атакжекромесобственныхименсуществительныхна-

ов,-ин,-ий);безударныепадежныеокончанияименприлагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся;безударныеличные 

окончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 

соединеннымисоюзамии,а,ноибезсоюзов;правильносписыватьтекстыобъемомне 

более85слов; 

писатьпод диктовкутекстыобъемом неболее80словсучетом 

изученныхправилправописания;находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационн

ыеошибкина 

изученные 

правила,описки;осознаватьситуацию общения(скакойцелью,скем,гдепроисходит 

общение); 

выбиратьадекватныеязыковыесредствавситуацииобщения;строитьустное 

диалогическоеимонологическоевысказывание(4-6предложений),соблюдая 

орфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия;создавать 
 



 
 

небольшиеустныеиписьменныетексты(3-

5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткры

тки, объявленияидругие); 

определятьтемуиосновную мысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстс 

опоройнатемуилиосновнуюмысль;корректироватьпорядокпредложенийичастей 

текста;составлятьпланк заданнымтекстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно);осуществлятьвыборочныйп

ересказтекста(устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлятьвпроцессеизучающегочтенияпоискинформации;формулироватьустноиписьмен

нопростыевыводы наосновепрочитанной(услышанной) информации; 

интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию;осуществлятьознакомитель

ноечтениевсоответствииспоставленнойзадачей;объяснятьсвоимисловамизначениеизученны

хпонятий;использоватьизученныепонятия;уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизд

аний,втомчислеиз 

числаверифицированныхэлектронныхресурсов,включенныхвфедеральныйперечень. 
 
 

6. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету"Литературное 

чтение". 

6.1. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное

 чтение"(предметнаяобласть"Русскийязыкилитературноечтение")(далеесоответ

ственно-

программаполитературномучтению,литературноечтение)включаетпояснительнуюзаписку,со

держаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо литературномучтению. 

6.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

литературногочтения,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходы 

содержанияипланируемымрезультатам. 

изучения 

котбору 

6.3. Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщего 

образования.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальных 

учебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможно 

формироватьсредствамилитературногочтениясучетомвозрастныхособенностейобучающихся

. 

6.4.

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениювключа

ютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакже 

предметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачального 

общегообразования. 
 

6.5. Пояснительнаязаписка. 

6.5.1. Программаполитературномучтениюнауровненачальногообщего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

начальногообщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевые 

приоритетыдуховнонравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, 

сформулированныевфедеральной программевоспитания. 

6.5.2.      Литературноечтение-одинизведущихучебныхпредметовуровня 

начальногообщегообразования,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметных 
 



 

результатов,становлениебазовогоумения,необходимогодляуспешногоизучениядругих 

предметовидальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосновы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

6.5.3.

 Литературноечтениепризвановвестиобучающегосявмирхудожественнойлитер

атуры,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочтения,способовиприемов 

работысразличнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойисучетомэтогон

аправленнаобщееилитературноеразвитиеобучающегося,реализацию 

творческихспособностейобучающегося,атакженаобеспечениепреемственностив 

изучениисистематическогокурсалитературы. 

6.5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойдеятельностикак 

средствасамообразованияисаморазвития,осознающегорольчтениявуспешностиобученияипо

вседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведе

ние. 

6.5.5. Приобретенныеобучающимисязнания,полученныйопытрешенияучебных 

задач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессе 

изучениялитературногочтениястанутфундаментомобучениянауровнеосновногообщего 

образования,атакжебудут востребованыв жизни. 

6.5.6. Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешением 

следующихзадач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюи 

слушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустного народноготворчества; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевого 

развития; 

осознаниезначимостихудожественной литературыипроизведенийустногонародного 

творчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

первоначальноепредставлениеомногообразии 

жанровхудожественныхпроизведенийипроизведенийустногонародноготворчества; 

овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанного 

использованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятийвсоответствиис 

представленнымипредметнымирезультатамипоклассам; 

овладениетехникойсмысловогочтениявслух,"просебя"(молча)итекстовойдеятельностью

,обеспечивающейпониманиеииспользованиеинформациидлярешения учебныхзадач. 

6.5.7.Программаполитературномучтениюпредставляетвариантраспределения 

предметногосодержанияпогодамобучениясхарактеристикойпланируемыхрезультатов. 

Содержаниепрограммыполитературномучтениюраскрываетследующиенаправления 

литературногообразованияобучающегося:речеваяичитательскаядеятельности,круг 

чтения,творческаядеятельность. 

6.5.8.Восновуотборапроизведенийдлялитературногочтенияположены 

общедидактическиепринципыобучения:соответствиевозрастнымвозможностямиособеннос

тямвосприятияобучающимисяфольклорныхпроизведенийилитературных текстов;

 представленность в произведенияхнравственно-эстетическихценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировойдетскойлитературы. 
 
 



 

6.5.9.Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературномучтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование      функциональной      литературной      

грамотностиобучающегося,    а также    возможностьдостижения метапредметных    

результатов, 

способностиобучающегосявосприниматьразличныеучебныетекстыприизучениидругихпре

дметов учебногоплана начальногообщегообразования. 

6.5.10. Планируемыерезультаты изучениялитературного чтениявключают 

личностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметные 

достиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачальногообщего образования. 

6.5.11.Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебному 

предмету"Литература",который изучаетсянауровнеосновногообщегообразования. 

6.5.12.Освоениепрограммыполитературномучтениюв1классеначинается 

вводныминтегрированнымучебнымкурсом"Обучениеграмоте"(рекомендуется180 

часов:русскогоязыка100часовилитературногочтения80часов).Содержание 

литературногочтения,реализуемоговпериодобученияграмоте,представленов 

программепорусскомуязыку.Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельное 

изучениерусскогоязыкаилитературногочтения.Налитературноечтениев1классе 

отводитсянеменее10учебныхнедель(40часов),дляизучениялитературногочтенияво2 -

4классахрекомендуетсяотводить по136часов(4часав неделю вкаждомклассе). 
 

6.6. Содержаниеобученияв1классе. 

6.6.1.Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекста 

произведенийхудожественнойлитературыиустногонародноготворчества(неменее 

четырехпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствои различия.    

Реальность    иволшебство    в    сказке.    Событийная    сторона    сказок: 

последовательностьсобытийвфольклорной(народной)илитературной(авторской) сказке.    

Отражение    сюжета    в    иллюстрациях.    Герои    сказочных    произведений. 

Нравственныеценностииидеиврусскихнародныхилитературных(авторских)сказках, 

поступки,отражающиенравственныекачества(отношениек природе,людям, предметам). 

6.6.1.1.Произведениядлячтения: народныесказкиоживотных,например,"Лисицаи 

тетерев","Лисаирак",литературные(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинский 

"Петухисобака",сказкиВ.Г.Сутеева"Кораблик","Подгрибом"и другие (по выбору). 

6.6.2.Произведенияодетях.Понятие"темапроизведения"(общеепредставление): 

чемупосвящено,очемрассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея 

(чемуучит?какиекачествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров: 

рассказ,стихотворение(общеепредставлениенапримеренеменеешестипроизведенийК.Д.Уш

инского,Л.Н.Толстого,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто,Ю.И.Ермолаева 

идругих).Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Понимание 

заголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведенияиегоидеей. 

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

6.6.2.1.Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский"Худотому,ктодобранеделает 

никому",Л.Н.Толстой"Косточка",Е.А.Пермяк"Торопливыйножик",В.А.Осеева"Три 

товарища",А.Л.Барто"Я-лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучшийдруг"идругие(повыбору). 

6.6.3.Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтение 

произведенийоприроде(напримеретрех-четырехдоступныхпроизведенийА.К.Толстого, 

А.Н.Плещеева,Е.Ф.Трутневой,С.Я.Маршакаидругое).Темапоэтическихпроизведений: 

звукиикраскиприроды,временагода,человекиприрода;Родина,природародногокрая. 
 



 

Особенностистихотворнойречи,сравнениеспрозаической:рифма,ритм(практическое 

ознакомление).Настроение,котороерождаетпоэтическоепроизведение.Отражение 

нравственнойидеивпроизведении:любовькРодине,природеродногокрая.Иллюстрация 

кпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение.Рольинтонациипривы

разительномчтении.Интонационныйрисуноквыразительногочтения:ритм,темп, силаголоса. 

6.6.4.Устноенародноетворчество:малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведени

й).Многообразиемалыхжанровустногонародноготворчества:потешка, 

загадка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенности 

разныхмалыхфольклорныхжанров.Потешкаигровойнародныйфольклор.Загадки 

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицыпроявлениенародноймудрос

ти,средствовоспитанияпонимания жизненныхправил. 

6.6.4.1. Произведения длячтения:потешки, загадки,пословицы. 

6.6.5.Произведенияобратьяхнашихменьших(три-четыреавтораповыбору)-

героипроизведений:Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотных

воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов: 

художественныйинаучно-познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описание его 

внешности,действий, нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

6.6.5.1.Произведениядлячтения:В.В.Бианки"ЛисиМышонок",Е.И.Чарушин"Про 

Томку",М.М.Пришвин"Еж", Н.И.Сладков "Лисицаи Еж" идругие. 

6.6.6.Произведенияомаме.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийо 

маме(неменееодногоавтораповыбору,напримерепроизведенийЕ.А.Благининой,А.Л. 

Барто,А.В.Митяеваидругих).Осознаниенравственно-

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому 

(материкребенку,детейкматери,близким), проявлениелюбвиизаботы ородныхлюдях. 

6.6.6.1.Произведениядлячтения:Е.А.Благинина"Посидимвтишине",А.Л.Барто 

"Мама",А.В.Митяев"Зачтоялюблюмаму" идругие (повыбору). 

6.6.7.Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии(неменеетрех 

произведений).Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненном 

проявлении,необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетаниев 

произведенииреалистическихсобытийс необычными,сказочными, фантастическими. 

6.6.7.1.Произведениядлячтения:Р.С.Сеф"Чудо",В.В.Лунин"Явиделчудо",Б.В. 

Заходер"МояВообразилия", Ю.П.Мориц"Стофантазий" идругие (повыбору). 

6.6.8.Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представлениеотом, 

чтокнига-источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрациикак 

элементыориентировкивкниге.Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборе книг 

вбиблиотеке. 

6.6.9.Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоениюна 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной деятельности. 

6.6.9.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо 

восприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворныепроизведения;пониматьфакти

ческоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста;ориентироватьсяв 

терминахипонятиях:фольклор,малыефольклорныежанры,тема,идея,заголовок, 

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



 

стихотворение(впределахизученного);различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам 

(загадки,пословицы,сказки(фольклорнаяилитературная),стихотворение,рассказ); 

анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытийв 

произведении,характеризоватьгероя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценку 

егопоступкам,задаватьвопросыпофактическомусодержанию;сравниватьпроизведенияпотеме

, настроению, котороеоновызывает. 

6.6.9.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях, 

различныхвидахзрительногоискусства(фильм,спектакльидругие); 

соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которые 

соответствуютиллюстрации. 

6.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

участвоватьв беседепообсуждениюпрослушанного или прочитанноготекста: 

слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоеотношениек 

обсуждаемойпроблеме;пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы, 

рисунки, 

предложенныйплан;объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоенастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок, 

рассказов. 

6.6.9.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумен

ий: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимости 

обращатьсязапомощьюкучителю;проявлятьжеланиесамостоятельно 

совершенствоватьсвойнавыкчтения;спомощьюучителяоцениватьсвои (трудности) в 

освоениичитательской 

деятельности. 

6.6.9.5. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: 

проявлятьжеланиеработать впарах,небольшихгруппах; 

читать, 

успехи 

проявлятькультурувзаимодействия, терпение,умениедоговариваться,ответственно 

выполнятьсвоючастьработы. 

 

6.7. Содержаниеобучения во2классе. 

6.7.1.ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(на примере неменеетрех 

произведенийИ.С.Никитина,Ф.П.Савинова,А.А.Прокофьеваидругих).Патриотическое 

звучаниепроизведенийородномкраеиприроде.Отражениевпроизведениях 

нравственноэтическихпонятий:любовькРодине,родномукраю,Отечеству.Анализзаголовка,со

отнесениеегосглавноймысльюиидеейпроизведения.Отражениетемы 

Родинывизобразительномискусстве(пейзажиИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д. 

Поленоваидругих). 

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

Прокофьев"Родина"и другие (по выбору). 

6.7.2.Фольклор(устноенародноетворчество).Произведениямалыхжанров 

фольклора(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкиповыбору). 

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности 



 

скороговорок,ихрольвречи.Играсословом,"перевертышсобытий"какоснова 

построениянебылиц.Ритмисчеткакосновныесредствавыразительностиипостроения 

считалки.Народныепесни,ихособенности.Загадкакакжанрфольклора,тематические 

группызагадок.Сказка-выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорных 

сказок.Особенностисказокразноговида(оживотных,бытовые,волшебные).Особенности 

сказокоживотных:сказкинародовРоссии.Бытоваясказка:герои,местодействия, 

особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Понятиеоволшебнойсказке(общее 

представление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебныегерои.Фольклорные 

произведениянародовРоссии:отражениев сказкахнародногобытаикультуры. 

6.7.2.1.Произведениядлячтения:потешки,считалки,пословицы,скороговорки, 

загадки,народныепесни,русскаянароднаясказка"Кашаизтопора",русскаянародная 

сказка"Устрахаглазавелики",русскаянароднаясказка"Зимовьезверей",русская 

народнаясказка"Снегурочка",сказкинародов России(1- 2 произведения) идругие. 

6.7.3.Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприродывразные 

временагода(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы(повыбору,неменее 

пятиавторов).Эстетическоевосприятиеявленийприроды(звуки,краскивременгода). 

Средствавыразительностиприописанииприроды:сравнениеиэпитет.Настроение, 

котороесоздаетпейзажнаялирика.Отражениетемы"Временагода"вкартинах 

художников(напримерепейзажейИ.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И. 

Шишкинаидругих)имузыкальныхпроизведениях(например,произведенияП.И. Чайковского, 

А.Вивальдиидругих). 

6.7.3.1.Произведениядлячтения:А.С.Пушкин"Ужнебоосеньюдышало...","Вот 

север,тучинагоняя...",А.А.Плещеев"Осень",А.К.Толстой"Осень.Обсыпаетсянаш сад...",М.М. 

Пришвин"Осеннееутро",Г.А.Скребицкий"Четырехудожника", Ф.И. Тютчев 

"ЧародейкоюЗимою","Зиманедаромзлится",И.С.Соколов-Микитов"Зимавлесу", С.А. 

Есенин"Поетзима -аукает...", И.З.Суриков"Лето"идругие. 

6.7.4.Одетяхидружбе.Кругчтения:темадружбывхудожественномпроизведении(расшире

ниекругачтения:неменеечетырехпроизведений,Н.Н.Носова,В.А.Осеевой, В.Ю.

 Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях 

нравственно-этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдругдругу.Главная 

мысльпроизведения(идея).Геройпроизведения(введениепонятия"главныйгерой"),его 

характеристика (портрет),оценкапоступков. 

6.7.4.1.Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой"Филиппок",Е.А.Пермяк"Две 

пословицы",Ю.И.Ермолаев"Двапирожных",В.А.Осеева"Синиелистья",Н.Н.Носов"На 

горке","Заплатка",А.Л.Барто"Катя",В.В.Лунин"ЯиВовка",В.Ю.Драгунский"Тайное 

становитсяявным"идругие(повыбору). 

6.7.5.Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка: 

"бродячие"сюжеты(произведенияповыбору,неменеечетырех).Фольклорнаяоснова 

авторскихсказок:сравнениесюжетов,героев,особенностейязыка.Темадружбы, 

взаимопомощивпроизведенияхзарубежныхавторов(снять).Составлениеплана 

произведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытии 

содержанияпроизведения. 

6.7.5.1.Произведениядлячтения:народнаясказка"Золотаярыбка",А.С.Пушкин"Сказка 

орыбакеирыбке",народнаясказка "Морозко",В.Ф. Одоевский "МорозИванович", 

В.И.Даль"Девочка Снегурочка"идругие. 

6.7.6.Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведенийоживотных 

(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения;произведенияповыбору,неменее 
 



пятиавторов).Дружбалюдейиживотных-темалитературы(произведенияЕ.И. Чарушина, 

В.В.Бианки,С.В.Михалкова,Б.С.Житкова,М.М.Пришвинаидругих).Отражениеобразов 

животныхвфольклоре(русскиенародныепесни,загадки,сказки).Героистихотворныхипрозаиче

скихпроизведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудожественноминаучно-

познавательномтексте.Нравственно-этическиепонятия:отношениечеловекак 

животным(любовьизабота).Особенностибасникакжанралитературы,прозаическиеи 

стихотворныебасни(напримерепроизведенийИ.А.Крылова,Л.Н.Толстого).Моральбасникакнр

авственныйурок(поучение).Знакомствосхудожниками-иллюстраторами, 

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

6.7.6.1.Произведениядлячтения:И.А.Крылов"Лебедь,ЩукаиРак",Л.Н.Толстой"Левимы

шь",М.М.Пришвин"Ребятаиутята",Б.С.Житков"Храбрыйутенок",В.Д. 

Берестов"Кошкинщенок",В.В.Бианки"Музыкант",Е.И.Чарушин"Страшныйрассказ", 

С.В.Михалков"Мойщенок"идругие(повыбору). 

6.7.7.Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослыхидетейвтво

рчествеписателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражение 

нравственныхсемейныхценностейвпроизведенияхосемье:любовьисопереживание, 

уважениеивниманиекстаршемупоколению,радостьобщенияизащищенностьвсемье. Тема 

художественныхпроизведений:Международный женскийдень, ДеньПобеды. 

6.7.7.1.Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой"Отецисыновья",А.А.Плещеев 

"Песняматери",В.А.Осеева"Сыновья",С.В.Михалков"Быльдлядетей",С.А.Баруздин"Салют" 

идругое(повыбору). 

6.7.8.Зарубежнаялитература.Кругчтения:литературная(авторская)сказка(неменее 

двухпроизведений):зарубежныеписатели-сказочники(Ш.Перро,Х.-

К.Андерсенидругие).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка. 

Сходствотемисюжетовсказокразныхнародов.Составлениепланахудожественного 

произведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытии 

содержанияпроизведения. 

6.7.8.1.Произведениядлячтения:Ш.Перро"Котвсапогах",Х.-К.Андерсен"Пятеро 

изодногостручка"идругие (повыбору). 

6.7.9.Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Кн

игакакисточникнеобходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация,

иллюстрация.Выборкнигнаосноверекомендательногосписка, 

тематическиекартотекибиблиотеки. Книгаучебная,художественная, справочная. 

6.7.10.Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоениюна 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной деятельности. 

6.7.10.1.Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальныхучебных действийспособствуютформированиюумений: 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступные 

повосприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочно

гооценивания);сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(о 

Родине,ороднойприроде,одетях,оживотных,осемье,очудесахипревращениях),по 

жанрам(произведенияустногонародноготворчества,сказка (фольклорнаяилитературная), 

рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведенияустногонародного 

творчества,литературнаясказка,рассказ,басня,стихотворение);анализироватьтекст 

сказки,рассказа,басни:определятьтему,главнуюмысльпроизведения,находитьвтексте 
 



слова,подтверждающиехарактеристикугероя,оцениватьегопоступки,сравниватьгероев 

попредложенномуалгоритму,устанавливатьпоследовательностьсобытий(действий)в 

сказкеирассказе;анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм, 

рифма),находитьвтекстесравнения,эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначениен

езнакомогословасопоройнаконтекстипословарю. 

6.7.10.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

соотноситьиллюстрациистекстом произведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге, выбирать книгупоавтору,каталогу 

наосноверекомендованногосписка;поинформации,представленнойвоглавлении,в 

иллюстрацияхпредполагатьтемуи 

содержаниекниги;пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомого слова. 

6.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

участвоватьв диалоге:отвечать навопросы, краткообъяснять своиответы, 

дополнятьответыдругихучастников,составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданную 

тему;пересказыватьподробноивыборочно прочитанноепроизведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простые 

выводынаосновепрочитанного(прослушанного)произведения;описывать(устно)картиныпри

роды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; участвоватьв 

инсценировкахидраматизацииотрывков из художественных 

произведений. 

6.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

оценивать своеэмоциональноесостояние, возникшее при 

прочтении(слушании)произведения;удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпр

ослушанного 

(прочитанного) 

текста;контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании)п

роизведения; 

проверять (пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

6.7.10.5.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:выбирать 

себепартнеров посовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьза 

общийрезультатработы. 
 

6.8. Содержаниеобученияв3классе. 

6.8.1.ОРодинеиееистории.ЛюбовькРодинеиееисторияважныетемы 

произведенийлитературы(произведенияодного-двухавторовповыбору).Чувстволюбви 

кРодине,сопричастностькпрошломуинастоящемусвоейстраныиродногокраяглавные 

идеи,нравственныеценности,выраженныевпроизведенияхоРодине.ОбразРодиныв 

стихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовXIXиXXвеков. 

Осознаниенравственно-этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине, 

гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения. 

РепродукциикартинкакиллюстрациикпроизведениямоРодине.Использованиесредств 

выразительностипричтении вслух:интонация, темп,ритм, логическиеударения. 



 

6.8.1.1.Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский"Нашеотечество",М.М.Пришвин"МояРо

дина",С.А.Васильев"Россия",Н.П.Кончаловская"Нашадревняястолица"(отрывки)идругое(по

выбору). 

6.8.2.Фольклор(устноенародноетворчество).Кругчтения:малыежанрыфольклора 

(пословицы,потешки,считалки,небылицы,скороговорки,загадки,повыбору).Знакомство 

свидамизагадок.ПословицынародовРоссии(значение,характеристика,нравственная 

основа).Книгиисловари,созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи: 

использованиеобразныхслов,пословиципоговорок,крылатыхвыражений.Нравственные 

ценностивфольклорныхпроизведенияхнародов России. 

6.8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей

 инравственныхправил.Видысказок(оживотных,бытовые,волшебные).Художест

венные особенностисказок:построение(композиция),язык(лексика).Характеристикагероя, 

волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжетаволшебнойсказки(например, 

картиныВ.М.Васнецова,иллюстрацииЮ.А.Васнецова,И.Я.Билибина,В.М.Конашевич). 

Отражениев сказкахнародногобытаикультуры.Составление планасказки. 

6.8.4.Кругчтения:народнаяпесня.Чувства,которыерождаютпесни,темыпесен. 

Описаниекартинприродыкакспособрассказатьвпеснеороднойземле.Былинакак 

народныйпесенныйсказоважномисторическомсобытии.Фольклорныеособенностижанрабыл

ин:язык(напевностьисполнения,выразительность),характеристикаглавного 

героя(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкак 

героическогопесенногосказа,ихособенности(тема,язык).Языкбылин,устаревшиеслова, 

ихместовбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Репродукциикартинкак 

иллюстрациикэпизодамфольклорного произведения. 

6.8.4.1.Произведениядлячтения:малыежанрыфольклора,русскаянароднаясказка "Иван-

царевичисерыйволк",былинаоб ИльеМуромцеидругие(повыбору). 

6.8.5.ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкинвеликийрусскийпоэт.Лирические 

произведенияА.С.Пушкина:средствахудожественнойвыразительности(сравнение, 

эпитет);рифма,ритм.ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах(повыбору,например, 

"СказкаоцареСалтане,осынеегославномимогучембогатырекнязеГвидоне 

СалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди").Нравственныйсмыслпроизведения, 

структурасказочноготекста,особенностисюжета,приемповторакакосноваизменения 

сюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положительныеиотрицательные 

герои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки.И.Я.Билибин-иллюстраторсказок 

А.С.Пушкина. 

6.8.5.1.Произведениядлячтения:А.С.Пушкин"СказкаоцареСалтане,осынеего 

славномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди", "В 

тотгодосенняяпогода...", "Опрятнеймодногопаркета..." идругие(повыбору). 

6.8.6.ТворчествоИ.А.Крылова.Басняпроизведение-поучение,котороепомогает 

увидетьсвоиичужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И.А.Крыловвеликийрусскийбаснописец

.БасниИ.А.Крылова(неменеедвух):назначение,темыигерои,особенности 

языка.Явнаяискрытаяморальбасен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

6.8.6.1.Произведениядлячтения:И.А.Крылов"ВоронаиЛисица","Лисицаивиноград","Ма

ртышкаиочки"идругие(повыбору). 

6.8.7.КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейXIX-XXвеков. 

Лирическиепроизведениякакспособпередачичувствлюдей,автора.Картиныприродыв 

произведенияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбору):Ф.И.Тютчев,А.А. 

Фет,А.Н.Майков,Н.А.Некрасов,А.А.Блок,С.А.Есенин,И.А.Бунин,А.П.Чехов,К.Г. 

Паустовскийидругие.Чувства,вызываемыелирическимипроизведениями.Средства 
 



выразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения. 

Звукопись, ее выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительностилирическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстрацияк 

лирическому    произведению:    пейзаж. Сравнение средств     создания    пейзажа в 

текстеописании(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве(цвет, 

композиция), в произведенияхмузыкальногоискусства(тон, темп, мелодия). 

6.8.7.1.Произведениядлячтения:Ф.И.Тютчев"Естьвосенипервоначальной...",А.А. 

Фет"Котпоет,глазаприщуря","Мама!Глянь-каизокошка...",А.Н.Майков"Осень",С.А. 

Есенин"Береза",Н.А.Некрасов"Железнаядорога"(отрывок),А.А.Блок"Ворона",И.А. 

Бунин"Первыйснег"и другие (повыбору). 

6.8.8.ТворчествоЛ.Н.Толстого.ЖанровоемногообразиепроизведенийЛ.Н. 

Толстого:сказки,рассказы,басни,быль(неменеетрехпроизведений).Рассказкак 

повествование:связьсодержаниясреальнымсобытием.Структурныечастипроизведения 

(композиция):начало,завязкадействия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа. 

Различныевидыпланов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующие 

лица,различениерассказчикаиавторапроизведения.Художественныеособенности текста-

описания,текста-рассуждения. 

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

идругие. 

6.8.9.Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей (неменеедвух). 

Кругчтения:произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитоваи 

других.Особенности авторскихсказок (сюжет, язык, герои). 

Составлениеаннотации.6.8.9.1.Произведениядлячтения:В.М.Гаршин"Лягушка-

путешественница",И.С. 

Соколов-Микитов"Листопадничек",М.Горький"СлучайсЕвсейкой"идругие(по выбору). 

6.8.10.Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Человекиего 

отношениясживотными:верность,преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(повыбору, 

неменеечетырехпроизведений):произведенияД.Н.Мамина-Сибиряка,К.Г.Паустовского, 

М.М.Пришвина,Б.С.Житкова.Особенностирассказа:тема,герои,реальностьсобытий, 

композиция, объектыописания(портрет героя, описание интерьера). 

6.8.10.1.Произведениядлячтения:Б.С.Житков"Прообезьянку",К.Г.Паустовский"Барсучи

йнос","КотВорюга",Д.Н.Мамин-Сибиряк"Приемыш",А.И.Куприн"БарбосиЖулька" 

идругое(повыбору). 

6.8.11.Произведенияодетях.Дети-героипроизведений:раскрытиетем"Разные 

детскиесудьбы","Детинавойне".Отличиеавтораотгерояирассказчика.Герой 

художественногопроизведения:времяиместопроживания,особенностивнешнеговидаихаракте

ра.Историческаяобстановкакакфонсозданияпроизведения:судьбыкрестьянских 

детей,детинавойне(произведенияповыборудвух-трехавторов).Основныесобытия 

сюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравственныхкачеств, проявляющихсяв 

военноевремя. 

6.8.11.1.Произведениядлячтения:Л.Пантелеев"Наялике",А.Гайдар"Тимуриего 

команда"(отрывки),Л.Кассильидругие (повыбору). 

6.8.12.Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета.Геройюмористиче

скогопроизведения.Средствавыразительноститекстаюмористического содержания:

 преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений):М.М. Зощенко, Н.Н.Носов,В.Ю.Драгунскийидругие(повыбору). 

6.8.12.1.Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский"Денискинырассказы"(1-2 

произведения),Н.Н.Носов"Веселаясемейка"(1-2рассказаизцикла)идругие(по 



 

выбору). 

6.8.13.Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух-трехавторовпо 

выбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,Р.Киплинга.Особенности 

авторскихсказок(сюжет,язык,герои).Рассказызарубежныхписателейоживотных. 

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

6.8.13.1.Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен"Гадкийутенок",Ш.Перро 

"Подарокфеи"идругие(повыбору). 

6.8.14.Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ц

енностьчтенияхудожественнойлитературыифольклора,осознание 

важностичитательскойдеятельности.Использованиесучетомучебныхзадачаппарата 

издания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации).Правилаюного 

читателя.Книгакакособыйвидискусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси, 

знакомствосрукописнымикнигами. 

6.8.15.Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных учебных 

действий,совместнойдеятельности. 

6.8.15.1.Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальныхучебных действийспособствуютформированиюумений: 

читатьдоступныеповосприятию и небольшиепообъемупрозаическиеи 

стихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеи авторские 

произведения; 

анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмы

сль,делитьтекстначасти,озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод, 

определятькомпозицию произведения, характеризоватьгероя;конструироватьплан 

текста,дополнять ивосстанавливатьнарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиесякодной теме, норазным жанрам; 

произведенияодногожанра, норазнойтематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет, пейзаж, 

интерьер). 

6.8.15.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуютформированиюумений:сравниватьинформациюсловесную(текст), 

графическую илиизобразительную 

(иллюстрация),звуковую(музыкальноепроизведение);подбиратьиллюстрациик 

тексту,соотносить произведениялитературыи 

изобразительногоискусствапотематике,настроению,средствамвыразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекев соответствии сучебнойзадачей;составлять 

аннотацию. 

6.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоеотношениек событиям, героям 

произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста;пересказыватьтекст (подробно, 

выборочно,сизменением лица); 

выразительноисполнять стихотворное произведение,создаваясоответствующее 

настроение;сочинять простыеистории(сказки, рассказы)поаналогии. 



 

6.8.15.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

приниматьцельчтения,удерживатьеевпамяти,использоватьвзависимостиот 

учебнойзадачивидчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекста на слух; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультата 

деятельности,принеобходимости вноситькоррективы ввыполняемые действия. 

6.8.15.5.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:участвоватьв 

совместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчиненного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной

 театрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсценировать(драматизир

овать)несложныепроизведенияфольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,догова

риватьсяоманереее 

исполнениявсоответствиисобщимзамыслом;осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответств

енностьпривыполнениисвоейчасти 

работы,оценивать свойвклад вобщеедело. 
 
 

6.9. Содержаниеобученияв4классе. 

6.9.1.ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземли 

встихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовXIXиXXвеков(по 

выбору,неменеечетырех,например,произведенияС.Т.Романовского,А.Т.Твардовского, 

С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаидругие).Представлениеопроявлениилюбвикроднойземлевлитер

атуреразныхнародов(напримереписателейродногокрая,представителей 

разныхнародовРоссии).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобытия:образы 

АлександраНевского,МихаилаКутузоваидругихвыдающихсязащитниковОтечествав 

литературедлядетей.Отражениенравственнойидеи:любовькРодине.Героическое 

прошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойнывпроизведенияхлитературы(на 

примерерассказовЛ.А.Кассиля,С.П.Алексеева).Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 

6.9.1.1.Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни, 

знакомствоспесняминатемуВеликойОтечественнойвойны(2-3произведенияпо выбору). 

6.9.1.2.Произведениядлячтения:С.Д.Дрожжин"Родине",В.М.Песков"Родине", 

А.Т.Твардовский"ОРодинебольшойималой"(отрывок),С.Т.Романовский"Ледовое 

побоище",С.П.Алексеев(1-2рассказавоенно-историческойтематики)идругие(по выбору). 

6.9.2.Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховная 

культура(произведенияповыбору).Многообразиевидовфольклора:словесный, 

музыкальный,обрядовый(календарный).Культурноезначениефольклорадляпоявления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация).Собирателифольклора(А.Н.Афанасьев,В.И.Даль).Видысказок:о 

животных,бытовые,волшебные.Отражениевпроизведенияхфольклоранравственных 

ценностей,бытаикультурынародовмира.Сходствофольклорныхпроизведенийразных народов 

потематике,художественным образамиформе("бродячие"сюжеты). 

6.9.2.1.Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины-

защитникстраны.Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца,АлешиПоповича, 

ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Сре

дствахудожественнойвыразительностивбылине:устойчивыевыражения, 

повторы,гипербола.Устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременнойлексике

.Народныебылинно-сказочныетемыв творчествехудожникаВ.М.Васнецова. 
 



 

6.9.2.2.Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклора,народные 

сказки(2-3сказкиповыбору),сказкинародовРоссии(2-3сказкиповыбору),былиныизциклаоб 

ИльеМуромце,АлешеПоповиче,ДобрынеНикитиче(1-2по выбору). 

6.9.3.ТворчествоА.С.Пушкина.КартиныприродывлирическихпроизведенияхА.С. 

Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(сравнение

,эпитет,олицетворение,метафора)напримере2-3произведений. 

ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:"Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях".Фоль

клорнаяосноваавторской сказки.Положительныеиотрицательныегерои, 

волшебныепомощники, языкавторскойсказки. 

6.9.3.1.Произведениядлячтения:А.С.Пушкин"Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях

","Няне","Осень"(отрывки),"Зимняядорога" идругие. 

6.9.4.ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-эпическомжанре. 

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

Толстого,С.В.Михалкова.Баснистихотворныеипрозаические(неменеетрех).Развитие 

событийвбасне,еегерои(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях. 

Сравнениебасен:назначение, темыигерои, особенностиязыка. 

6.9.4.1.Произведениядлячтения:КрыловИ.А."Стрекозаимуравей","Квартет",И.И. 

Хемницер"Стрекоза",Л.Н. Толстой"Стрекозаи муравьи" идругие. 

6.9.5.ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведенияМ.Ю. 

Лермонтова(неменеетрех).Средствахудожественнойвыразительности(сравнение, 

эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак"свернутое"сравнение.Строфакак 

элементкомпозициистихотворения.Переносноезначениесловвметафоре.Метафорав 

стихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

6.9.5.1.Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов"Утес","Парус","Москва,Москва!...Люб

лю тебякаксын..."идругие. 

6.9.6.Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказок(две-трипо 

выбору).Героилитературныхсказок(произведенияП.П.Ершова,П.П.Бажова,С.Т. 

Аксакова,С.Я.Маршакаидругие).Связьлитературнойсказкисфольклорной:народная речькак 

особенностьавторскойсказки. Иллюстрациивсказке:назначение, особенности. 

6.9.6.1.Произведениядлячтения:П.П.Бажов"Серебряноекопытце",П.П.Ершов "Конек-

Горбунок",С.Т.Аксаков"Аленькийцветочек" идругие. 

6.9.7.КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейXIX-XXвеков.Лирика, 

лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхс 

наблюдениями,описаниямиприроды.Кругчтения:лирическиепроизведенияпоэтовиписателей

(неменеепятиавторовповыбору):В.А.Жуковский,И.С.Никитин,Е.А. Баратынский, 

Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д. Бальмонт 

идругие.Темыстихотворныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторские 

приемысозданияхудожественногообразавлирике.Средствавыразительностив 

произведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения,олицетворения, 

метафоры.Репродукциякартиныкак иллюстрацияклирическомупроизведению. 

6.9.7.1.Произведениядлячтения:В.А.Жуковский"Загадка",И.С.Никитин"Всинем 

небеплывутнадполями...",Ф.И.Тютчев"Какнеожиданноиярко",А.А.Фет"Весеннийдождь",Е.А

.Баратынский"Весна,весна!Каквоздухчист"..",И.А.Бунин"Листопад"(отрывки)идругие(повыб

ору). 

6.9.8.ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрехпроизведений):рассказ(художес

твенныйинаучно-

познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредставление).Значе

ниереальныхжизненныхситуацийвсозданиирассказа, 

повести.ОтрывкиизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого"Детство".Особенности 



 

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

текста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

6.9.8.1.Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой"Детство"(отдельныеглавы),"Русак", 

"Черепаха"идругие (по выбору). 

6.9.9.Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных,

защитаиохранаприродыкактемапроизведенийлитературы.Кругчтения(не 

менеетрехавторов):напримерепроизведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г. 

Паустовского,М.М. Пришвина,Ю.И.Коваляидругие. 

6.9.9.1.Произведениядлячтения:В.П.Астафьев"Капалуха",М.М.Пришвин"Выскочка",С.

А.Есенин"Лебедушка",К.Г.Паустовский"Корзинаселовымишишками"идругие(повыбору). 

6.9.10.Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,вза

имоотношенияхсовзрослымиисверстниками(напримерепроизведенийнеменеетрехавторов):

А.П.Чехова,Б.С.Житкова,Н.Г.Гарина-Михайловского,В.В. 

Крапивинаидругих.Словесныйпортретгероякакегохарактеристика.Авторскийспособ 

выраженияглавноймысли. Основныесобытиясюжета, отношениекним героев. 

6.9.10.1.Произведениядлячтения:А.П.Чехов"Мальчики",Н.Г.ГаринМихайловский"Детс

твоТемы"(отдельныеглавы),М.М.Зощенко"ОЛенькеиМиньке"(1-

2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский"Корзинас еловымишишками"идругие. 

6.9.11.Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса-произведение 

литературыитеатральногоискусства(однаповыбору).Пьесакакжанрдраматического 

произведения. 

6.9.11.1.Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторские 

ремарки:назначение, содержание. 

6.9.11.2. Произведения длячтения:С.Я.Маршак "Двенадцатьмесяцев" и 

другие.6.9.12.Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийпо 

выбору):юмористическиепроизведениянапримерерассказовМ.М.Зощенко,В.Ю. 

Драгунского,Н.Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средства 

выразительноститекстаюмористическогосодержания:гипербола.Юмористические 

произведениявкиноитеатре. 

6.9.12.1.Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский"Денискинырассказы"(1-2 

произведенияповыбору),Н.Н.Носов"ВитяМалееввшколеидома"(отдельныеглавы)идругие. 

6.9.13.Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежных 

писателей.ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,братьевГриммидругих(по 

выбору).Приключенческаялитература:произведенияДж. Свифта,МаркаТвена. 

6.9.13.1.Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен"Дикиелебеди","Русалочка",Дж. 

Свифт"ПриключенияГулливера"(отдельныеглавы),МаркТвен"ТомСойер"(отдельные 

главы)идругие (повыбору). 

6.9.14.Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).П

ользачтенияикниги:книга-другиучитель.Правилачитателяиспособы 

выборакниги(тематический,систематическийкаталог).Видыинформациивкниге: 

научная,художественная,справочно-иллюстративныйматериал.Типыкниг(изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочныеиздания. Работасисточникамипериодическойпечати. 

6.9.15.Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий, 
 



коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных учебных 

действий,совместнойдеятельности. 

6.9.15.1.Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальныхучебных действийспособствуютформированиюумений: 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступные 

повосприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочно

гооценивания);читатьпросебя(молча),оцениватьсвоечтениесточкизрения 

пониманияизапоминаниятекста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностьк жанру, 

определятьтемуиглавную мысль, находитьв текстезаданныйэпизод, 

устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста;характеризоватьгерояида

вать оценкуегопоступкам; 

сравнивать героеводногопроизведенияпопредложенным критериям,самостоятельно 

выбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

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

 ивосстанавливать нарушенную последовательность; 

исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности(сравнение, 

эпитет,олицетворение,метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров(пейзаж, 

интерьер), выявлятьособенностистихотворноготекста(ритм, рифма, строфа). 

6.9.15.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

использовать справочную информациюдляполучениядополнительнойинформации 

всоответствиисучебнойзадачей;характеризоватькнигупоееэлементам(обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие,иллюстрации,примечанияидругое);выбиратькнигувбиблиотекев 

соответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

6.9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебном диалоге, отвечатьизадаватьвопросы 

кучебнымихудожественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиис учебной задачей; 

рассказывать 

произведениях; 

отематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиего оценивать 

мнениеавторовогерояхи своеотношениек ним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям,на заданную тему. 

6.9.15.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития; 

самостоятельноорганизовыватьчитательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление(своеиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения, 

особенностейпроизведенияигероев;осуществлятьконтрольпроцессаирезультата 

деятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлять способность 

предвидетьихвпредстоящейработе. 

6.9.15.5. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: участвоватьв 

театрализованной деятельности:инсценировании 

идраматизации(читатьпоролям,разыгрывать сценки);соблюдатьправилавзаимодействия;        

ответственноотноситься к своимобязанностям впроцессесовместнойдеятельности, 

оценивать свойвклад вобщеедело. 



 

6.10.Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюна 

уровненачальногообщегообразования. 

6.10.1.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюдостигаютс

я в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающейпозитивную динамику развития личности      обучающегося, 

ориентированную напроцессысамопознания,саморазвитияи самовоспитания. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюотражают 

освоениеобучающимисясоциальнозначимыхнормиотношений,развитиепозитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным

 идуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийио

тношенийнапрактике. 

Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1)гражданско-патриотическое воспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,малойродине,проявление 

интересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации, 

пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества;осознание 

своейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик 

прошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияк 

традициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияианализа 

произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародов 

России;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственност

и,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормах 

поведенияиправилахмежличностныхотношений. 

2)духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения,любви,доброжелательностиидругихморальныхкачествкроднымидругим 

людям,независимоотихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступков 

персонажейхудожественныхпроизведенийвситуациинравственноговыбора;выражениесвоего 

видениямира, индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи 

систематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске;неп

риятиелюбых форм поведения, направленныхнапричинение 

физическогоиморальноговредадругимлюдям.  

3)эстетическоевоспитание: 

проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,к 

различнымвидамискусства,восприимчивостьктрадициямитворчествусвоегоидругих 

народов,готовностьвыражатьсвоеотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельности;при

обретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;понимание 

образногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств,создающих 

художественныйобраз. 

4)трудовоевоспитание: 
 



осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибереж

ноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,ин

терес к различным профессиям. 

5)экологическое воспитание: 

бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных

,отраженныхвлитературныхпроизведениях;неприятиедействий,приносящих вред 

окружающейсреде. 

6)ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира, 

пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза, 

способавыражениямыслей,чувств,идейавтора;овладениесмысловымчтениемдля 

решенияразличногоуровняучебныхи жизненныхзадач; 

потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилите

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности исамостоятельности    в    познании    произведений фольклора и 

художественнойлитературы,творчестваписателей. 

6.10.2.Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

6.10.2.1.Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действиякак частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

сравнивать произведенияпотеме, главной мысли, жанру,соотносить произведениеи 

егоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливать 

аналогии;объединятьпроизведенияпожанру,авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам; 

находитьзакономерностиипротиворечияпри 

анализесюжета(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовател

ьностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпопредложенномуа

лгоритму; 

выявлятьнедостаток 

информациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгор

итма;устанавливатьпричинно-следственныесвязив 

сюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста

, характеристикепоступковгероев. 

6.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые исследовательские 

действиякак частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

определятьразрыв междуреальными желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов;формулироватьспомощью

учителяцель, 

планироватьизмененияобъекта,ситуации;сравниватьнескольковариантоврешения 

задачи,выбиратьнаиболееподходящий 

(наосновепредложенныхкритериев);формулироватьвыводыиподкреплятьих 

доказательстваминаосноверезультатов 

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

прогнозировать возможноеразвитие процессов,событий иихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях. 

6.10.2.3.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформацией

как частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 



выбиратьисточникполученияинформации; 



находитьв предложенном источнике информацию,представленную вявном виде, 

согласно заданномуалгоритму; распознавать достоверную и недостоверную 

информациюсамостоятельноилина 

основаниипредложенногоучителемспособаеепроверки;соблюдатьспомощьювзрослых(у

чителей,родителей(законныхпредставителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-коммуникационнойсети"Интернет";анализироватьисоздаватьтекстовую, 

видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы, таблицы дляпредставленияинформации. 

6.10.2.4.У обучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалогаидискуссии; 

признавать возможностьсуществованияразныхточек зрения; 

корректнои аргументированновысказыватьсвоемнение; 

строитьречевоевысказываниев соответствии с поставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

6.10.2.5.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:планироватьдействияпорешениюучебн

ойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

6.10.2.6.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякак 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебны

едействиядляпреодоленияошибок. 

6.10.2.7.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельност

и: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетом 

участиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаоснове 

предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьпослед

овательностьвыбранныхдействий. 

6.10.3.Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв1 

классеобучающийсянаучится: 

пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличных 

жизненныхситуациях:отвечатьнавопросоважностичтениядляличногоразвития, 

находитьвхудожественныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций, 

бытаразныхнародов;владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтение 
 



 
 

целымисловами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестановок 

буквислоговдоступныедлявосприятияинебольшиепообъемупроизведениявтемпене 

менее30словвминуту(безотметочногооценивания);читатьнаизустьссоблюдением 

орфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2стихотворенийоРодине,одетях,о 

семье,ороднойприродевразныевременагода;различатьпрозаическую(нестихотворную)истих

отворную речь; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 

художественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеилитературны

е), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного 

(прочитанного) произведения:отвечатьна 

вопросыпофактическомусодержаниюпроизведения;владетьэлементарнымиумениямиан

ализатекстапрослушанного(прочитанного)произведения:определятьпоследовательностьсоб

ытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительные 

илиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованием словаря; 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьна 

вопросыовпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседеизученныелитературные 

понятия(автор, герой, тема,идея, заголовок,содержание 

произведения),подтверждатьсвойответпримерамииз текста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательности 

событий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан;чит

атьпоролям ссоблюдениемнорм произношения, расстановкиударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)по 

заданномуалгоритму;сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3 

предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучетом 

рекомендованногоучителемсписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенному 

алгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациив 

соответствиисучебнойзадачей. 

6.10.4.Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобучения во2 

классеобучающийсянаучится: 

объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличных 

жизненныхситуациях:переходитьотчтениявслухкчтениюпросебявсоответствиисучебнойзада

чей,обращатьсякразнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное, 

поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное),находитьвфольклореилитературных 

произведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразных 

народов,ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученных 

произведений; 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступные 

повосприятиюинебольшие пообъемупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпе не 

менее40слов вминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее3 

стихотворенийоРодине, одетях,осемье,ороднойприродев разныевременагода; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного 

произведения(ритм,рифма); 
 
 



 

пониматьсодержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьифор

мулироватьвопросы пофактическомусодержаниюпроизведения; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, 

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)и

художественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения, басни); 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавн

уюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийтекстепроизведения, составлять 

плантекста(вопросный,номинативный); 

описыватьхарактергероя,находитьвтекстесредстваизображения(портрет)герояивыраже

нияего чувств, оценивать поступки героев произведения,

 устанавливатьвзаимосвязь; 

междухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведенияпо 

предложенным критериям,характеризоватьотношениеавторакгероям, егопоступкам; 

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор,литературныйгерой, 

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

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:пониматьжанров

уюпринадлежностьпроизведения,формулировать устно простыевыводы, 

подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно, выборочно,отлицагероя, 

оттретьеголица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения;составлятьвысказыванияна заданную 

темупосодержанию произведения(неменее5предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитанным загадки, небольшиесказки,рассказы; 

ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; выбирать книги для 

самостоятельногочтениясучетомрекомендательногосписка,используякартотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использовать справочную литературу дляполучениядополнительнойинформациив 

соответствиисучебнойзадачей. 

6.10.5.Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3 

классеобучающийсянаучится: 

отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваи 

художественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведениях 

отражениенравственныхценностей, традиций, быта, культуры разныхнародов, 

ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевиды 

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

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступные 

повосприятиюинебольшие пообъемупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпе не 

менее60 слов вминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворений всоответствиисизученной 

тематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 
 



 

различатьпрозаическую истихотворную речь:называтьособенностистихотворного 

произведения(ритм,рифма,строфа), отличатьлирическое произведениеотэпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, 

(прочитанного)произведения:отвечатьиформулировать 

художественным текстам; 

смысл 

вопросы 

прослушанного 

кучебными 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, 

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)и

художественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения, басни),приводить 

примерыпроизведений фольклораразныхнародов России; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулировать 

темуиглавнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения, 

выявлятьсвязьсобытий, эпизодов текста; 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный);характеризоватьгероев,оп

исыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,составлятьпортретные 

характеристикиперсонажей; 

выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероевод

ногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(по аналогии 

илипоконтрасту); 

отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношение 

авторакгероям,поступкам,описаннойкартине,находитьвтекстесредстваизображения 

героев(портрет), описание пейзажаи интерьера; 

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении, 

средствхудожественной выразительности(сравнение, эпитет,олицетворение); 

осознанноприменять изученныепонятия(автор,моральбасни, литературныйгерой, 

персонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловые 

части,композиция,сравнение, эпитет,олицетворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонолог

ическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм,у

стноиписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждать свойответпримерамииз 

текста;использоватьвбеседе изученныелитературныепонятия; 

пересказыватьпроизведение(устно) подробно, выборочно,сжато(кратко),отлица 

героя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица;прианализеиинтерпретации 

текстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение)сучетом 

спецификиучебногоихудожественноготекстов; 

читатьпоролям ссоблюдениемнорм произношения, инсценироватьнебольшие 

эпизодыиз произведения; 

составлять устные и письменныевысказыванияна основе 

прочитанного(прослушанного)текстаназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(не 

менее8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст;составлятькраткийотзыв

опрочитанном произведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьтексты,используяаналогии, 

прочитанногопроизведения;использоватьв 

издания:обложку, 

иллюстрации,придумыватьпродолжение 

соответствиисучебнойзадачейаппарат 

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

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучетомрекомендательногосписка, 

используякартотеки,рассказыватьопрочитанной книге; 
 



 

использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронные 

образовательныеиинформационныересурсы, включенныев федеральныйперечень. 

6.10.6.Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4 

классеобучающийсянаучится: 

осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннего 

развитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственных 

ценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироваться 

внравственно-этическихпонятияхв контекстеизученныхпроизведений; 

демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическомучтениюи 

слушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества: 

формироватьсобственныйкругчтения; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевиды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо 

восприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворные произведениявтемпене 

менее80слов вминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведен

ий; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическую истихотворную речь:называтьособенностистихотворного 

произведения(ритм,рифма,строфа), отличатьлирическое произведениеотэпического; 

понимать жанровую принадлежность,

 содержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведения:отвечат

ьиформулироватьвопросы(втом числепроблемные)к познавательным, учебными 

художественным текстам; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, 

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные),п

риводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссиии 

странмира; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавн

уюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязь 

событий,эпизодовтекста; 

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретные 

характеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями, 

чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранному 

критерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям, 

поступкам; 

находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет)ивыраженияихчувств, 

описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-следственныесвязисобытий, 

явлений,поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованием 

словаря;находить втекстепримеры использованияслов в прямом ипереносном значении, 

средствахудожественнойвыразительности (сравнение, эпитет,олицетворение, метафора); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой, 

персонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловые 

части,композиция,сравнение, эпитет,олицетворение,метафора, лирика, эпос, образ); 
 



 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмоноло

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературногоязыка(норм произношения,словоупотребления, грамматики); 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного 

(прочитанного) текста,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

составлятьплантекста 

(устно)подробно,выборочно, 

рассказчика,оттретьеголица; 

(вопросный,номинативный,цитатный),пересказыватьсжато

(кратко),отлицагероя,сизменениемлица 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения;составлятьустныеиписьменные 

высказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее10предложений), 

писатьсочиненияназаданнуютему,используяразныетипыречи(повествование, 

описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучетомправильности, 

выразительностиписьменнойречи;составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозад

анномуалгоритму; 

сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,от 

имениодногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения(неменее 

10предложений);использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания 

(обложка,оглавление,аннотация,иллюстрация,предисловие,приложение,сноски, 

примечания);выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучетомрекомендательного 

списка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге;использоватьсправочнуюлитер

атуру,электронныеобразовательныеиинформационныересурсыинформационно-

коммуникационнойсети"Интернет"(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучения 

дополнительнойинформациивсоответствии сучебнойзадачей. 
 
 

7. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Окружающиймир". 

7.1.Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Окружающиймир"(предметная 

область"Обществознаниеиестествознание"("Окружающиймир")(далеесоответственно-

программапоокружающемумиру,окружающиймир)включаетпояснительнуюзаписку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающему миру. 

7.2.Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебного 

предмета,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися; 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируемым 

результатам. 

7.3.Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательного 

изученияокружающегомиравкаждомклассенауровненачальногообщегообразования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебных действий-

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможно 

формироватьсредствамиокружающегомирасучетомвозрастныхособенностейобучающихся.В

1и2классахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформирования 

универсальныхучебныхдействий,таккакихстановлениенауровненачальногообщего 

образованиятольконачинается. 

7.4.Планируемыерезультатыпрограммыпоокружающемумирувключают 

личностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметные 

достиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачальногообщего образования. 
 



7.5. Пояснительнаязаписка. 

7.5.1.Программапоокружающемумирунауровненачальногообщегообразования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПНОО,представленныхв ФГОС 

НООифедеральнойпрограммы воспитания. 

7.5.2.Изучениеокружающегомира,интегрирующегознанияоприроде,предметном 

мире,обществеивзаимодействиилюдейвнем,соответствуетпотребностямиинтересам 

обучающихсянауровненачальногообщегообразованияинаправленонадостижение 

следующихцелей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнемчеловеканаоснове 

целостноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания); освоение

 естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленныхвсодержанииданногоучебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженностиздоровомуобразужизни;развитиеуменийинавыковприменятьполученныезна

ниявреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково -

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),такис 

творческим использованием    приобретенных знаний    в    речевой,    изобразительной, 

художественнойдеятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

пониманиесвоейпринадлежностик Российскомугосударству,определенномуэтносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурногоопытапо

 созданиюобщечеловеческихценностей, 

законовиправилпостроениявзаимоотношений в социуме; 

обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребенкак 

социализациинаосновепринятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопыта 

эмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическиминормамиповедения;стан

овлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения, 

гуманногоотношенияклюдям,уважительногоотношениякихвзглядам,мнениюииндивидуальн

ости. 

7.5.3.Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатов 

обученияокружающемумируявляетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе, 

ознакомлениесправиламиповедениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческих 

ценностейвзаимодействиявсистемах:"Человекиприрода","Человекиобщество", "Человек 

идругиелюди","Человекипознание".Важнейшейсоставляющей всехуказанных 

системявляетсясодержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобучающихся 

навыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособностипредвидет

ьрезультатысвоихпоступковиоценкивозникшейситуации. 

7.5.4.Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществленнаоснове 

следующихведущихидей: 

раскрытиероличеловекавприродеи обществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:"Человекиприрода","Ч

еловекиобщество","Человекидругиелюди","Человекиегосамость", "Человекипознание". 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияокружающегомира,-270 

часов(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс-66часов,2класс-68часов,3 класс-

68часов,4класс- 68часов. 

7.6. Содержаниеобученияв1классе. 

7.6.1. Человекиобщество 



 

7.6.1.1.Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьныйколле

ктив.Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

7.6.1.2.Совместнаядеятельностьсодноклассниками-учеба,игры,отдых.Рабочее 

местошкольника:удобноеразмещениеучебныхматериаловиучебногооборудования; 

поза;освещениерабочегоместа.Правила безопаснойработынаучебномместе. 

7.6.1.3. Режимтрудаиотдыха. 

7.6.1.4.Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,их 

профессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых. Домашний 

адрес. 

7.6.1.5.Россия-нашаРодина.Москва-столицаРоссии.СимволыРоссии(герб,флаг, 

гимн).НародыРоссии.Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоего 

населенногопункта(города,села), региона.Культурныеобъекты родногокрая. 

7.6.1.6. Ценностьикрасотарукотворногомира. Правилаповеденияв социуме. 

7.6.2. Человекиприрода. 

7.6.2.1.Природа-средаобитаниячеловека.Природаипредметы,созданные 

человеком.Природные материалы.Бережноеотношение кпредметам, вещам,уходзаними. 

Неживаяиживаяприрода.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермометр. 

Определениетемпературывоздуха (воды) потермометру. 

7.6.2.2.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой. 

Правиланравственногоибезопасногоповеденияв природе. 

7.6.2.3.Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние, 

краткоеописание).Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения. 

Частирастения(название,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень, 

стебель,лист, цветок, плод,семя. Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

7.6.2.4.Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие).

Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботаодомашних питомцах. 

7.6.3.Правила безопаснойжизнедеятельности. 

7.6.3.1.Пониманиенеобходимостисоблюдениярежима 

питанияиличнойгигиены.Правилабезопасностивбыту: 

электроприборами, газовымиплитами. 

 

дня,правил 

пользование 

 

здорового 

бытовыми 

7.6.3.2.Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода 

(дорожныезнаки, дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

7.6.3.3.Безопасностьвинформационно-телекоммуникационной 

(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловиях 

доступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть"Интернет". 

сети"Интернет"ко

нтролируемого 

7.6.4.Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоениюна 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной деятельности. 

7.6.4.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийв 

живойприродеотсостояниянеживой природы; 
 
 
 



 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые, 

рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределах 

изученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливать 

различиявовнешнемвиде. 

7.6.4.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе:текста, 

иллюстраций,видео,таблицы;соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сего 

названием. 

7.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответыуча

стников; 

уважительноотноситься к разным мнениям; 

воспроизводитьназвания своего населенногопункта,названиестраны, 

еестолицы;воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнароду 

РоссийскойФедерации,описывать предметпопредложенномуплану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоеотношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашнихидикихживотных, объяснять,чемони различаются. 

7.6.4.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумен

ий: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообраза 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание,

 безопасностьиспользованиябытовыхэлектроприборов); 

оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми, 

выполнять самооценку; 

анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня, 

организацииучебнойработы; 

нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектро-

игазовымиприборами. 

7.6.4.5.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюуменийсоблюдатьправилао

бщениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедливораспределять 

работу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозника

ющиеконфликты. 
 

7.7. Содержаниеобученияво2классе. 

7.7.1. Человекиобщество. 

7.7.1.1.НашаРодина-Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеестолицанакарте. 

ГосударственныесимволыРоссии.Москва-столицаРоссии.СвятыниМосквы-

святыниРоссии:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридругие.Характеристикаотдельных 

историческихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМосквы,строительствоКремляидругие

).ГербМосквы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.Россия-

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи,праздники.Родной 
 



край,егоприродныеикультурныедостопримечательности.Значимыесобытияистории 

родногокрая. 

7.7.1.2.Свойрегиониегоглавныйгороднакарте;символика 

Хозяйственныезанятия,профессиижителейродногокрая.Значение человека 

иобщества. 

своегорегиона. 

трудавжизни 

7.7.1.3.Семья.Семейныеценностиитрадиции.Родословная.Составлениесхемы 

родословногодрева, истории семьи. 

7.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость,честность,уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей-

главныеправилавзаимоотношений членовобщества. 

7.7.2. Человекиприрода. 

7.7.2.1. Методы познанияприроды:наблюдения, опыты,измерения. 

7.7.2.2.Звездыисозвездия,наблюдениязвездногонеба.Планеты.ЧемЗемля 

отличаетсяотдругихпланет;условияжизнинаЗемле.ИзображенияЗемли:глобус,карта, 

план.Картамира.Материки,океаны.Определениесторонгоризонтаприпомощикомпаса. 

Ориентированиенаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу.Компас, 

устройство;ориентированиеспомощью компаса. 

7.7.2.3.Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныер

астения.Связивприроде.Годовойходизмененийвжизнирастений. 

Многообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы,звери,земноводные,пресмыкающиеся: 

общаяхарактеристикавнешнихпризнаков.Связивприроде.Годовойходизмененийв 

жизниживотных. 

7.7.2.4.КраснаякнигаРоссии,еезначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхК

раснойкниги.Заповедники,природныепарки.Охранаприроды.Правила 

нравственногоповедениянаприроде. 

7.7.3.Правила безопаснойжизнедеятельности. 

7.7.3.1.Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий, 

двигательнойактивности)ирациональноепитание(количествоприемовпищиирационпитания).

Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровь

я.Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правила 

поведенияназанятиях,переменах,приприемахпищиинапришкольнойтерритории),в 

быту,напрогулках.Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаиметро(ож

иданиенаостановке,посадка,размещениевсалонеиливагоне,высадка,знакибезопасностинаоб

щественномтранспорте).Номерателефоновэкстреннойпомощи. Правила поведения

 при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационнойсети"Интернет"(коммуникациявмессенджерахи 

социальных    группах)    в    условиях контролируемого доступа    в    информационно-

телекоммуникационную сеть"Интернет". 

7.7.4.Изучениеокружающегомираво2классеспособствуетосвоениюнапропедевтическом

уровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной деятельности. 

7.7.4.1.Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдениясостояние вещества (жидкое, 

твердое, газообразное);различать символы Российской Федерации; 



 
 

различатьдеревья, кустарники,травы; 

приводить примеры (в пределахизученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные; 

лекарственныеи ядовитые(в пределахизученного); 

различатьпрошлое, настоящее, будущее. 

7.7.4.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

различатьинформацию, представленную втексте, графически, аудиовизуально; 

читатьинформацию,представленную всхеме,таблице; 

используятекстовую информацию, заполнять таблицы;дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современем протекания. 

7.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотносить ихс краткойхарактеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека, 

органычувств, жизнедеятельность; 

поколение,старшеепоколение, культура поведения;Родина, столица,родной край, 

регион); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление, 

вещество;заповедник); 

понятияитермины,связанные сорганизацией своейжизнииохраны здоровья(режим, 

правильноепитание, закаливание, безопасность, опаснаяситуация); 

описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланет Солнечной 

системы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,"Моясемья", 

"Какиебываютпрофессии?","Что"умеют" органычувств?","Лес-

природноесообщество"идругие); 

создавать высказывания-рассуждения (например,признакиживотногоирастениякак 

живогосущества;связьизмененийв живой природе с явленияминеживой природы); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесенныхвКраснуюкнигуРоссии(на 

примересвоейместности); 

описыватьсовременныесобытияотимени ихучастника. 

7.7.4.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумен

ий: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпо 

решениюучебнойзадачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников, 

спокойно,безобидприниматьсоветы изамечания. 

7.7.4.5. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: 

строитьсвою учебную иигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствии с 

правиламиповедения,принятыми вобществе; 

оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыобщения, 

проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 

проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ 

(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместнонамечатьпланработы, оцениватьсвойвклад 



 
 

вобщеедело;определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных) 

способы ихразрешения. 
 

7.8. Содержаниеобученияв3классе. 

7.8.1. Человекиобщество. 

7.8.1.1.Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройи 

связаныдругсдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели.НашаРодина-

РоссийскаяФедерация. Уникальныепамятники культуры России, родного края. 

ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотого 

кольцаРоссии.НародыРоссии.Уважениеккультуре,традициямсвоегонародаидругих народов, 

государственнымсимволамРоссии. 

7.8.1.2.Семья-коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыи 

расходысемьи. Уважениексемейнымценностям. 

7.8.1.3.Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительное отношениек 

людямсограниченнымивозможностямиздоровья, заботаоних. 

7.8.1.4.Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественно 

значимаяценностьвкультуренародовРоссии.Особенноститрудалюдейродногокрая,их 

профессии. 

7.8.1.5.Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры-символыстран,в 

которыхонинаходятся. 

7.8.2. Человекиприрода. 

7.8.2.1.Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество. 

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

7.8.2.2.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твердыетела,жидкости, 

газы.Простейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,газами.Воздух-

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека.Вода. 

Свойстваводы.Состоянияводы,еераспространениевприроде,значениедляживых 

организмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охранавоздуха, 

воды.Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйстве 

человека,бережноеотношениелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемые 

родногокрая(2-

3примера).Почва,еесостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

7.8.2.3.Первоначальныепредставленияобактериях.Грибы:строениешляпочных 

грибов.Грибысъедобныеинесъедобные.Разнообразиерастений.Зависимостьжизненного 

циклаорганизмовотусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиерастений. 

Особенностипитанияидыханиярастений.Рольрастенийвприродеижизнилюдей, 

бережноеотношениечеловекакрастениям.Условия,необходимыедляжизнирастения 

(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.Растения 

родногокрая, названияикраткаяхарактеристика наосновенаблюдений.Охранарастений. 

7.8.2.4.Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовот 

условийокружающейсреды.Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,звери). 

Особенностипитанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедляжизниживотных(воз

дух,вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережное 

отношениечеловекакживотным.Охранаживотных.Животныеродногокрая,ихназвания, 

краткаяхарактеристиканаоснове наблюдений. 

7.8.2.5. Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродном сообществе: 

растения-пищаиукрытиедляживотных;животные-распространителиплодови 

семянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообщества 



 
 

родногокрая(2-3примеранаосновенаблюдений).Правиланравственногоповеденияв 

природныхсообществах. 

7.8.2.6.Человек-частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека. 

Системыорганов(опорно-двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная, 

нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературы 

телачеловека, частоты пульса. 

7.8.3.Правила безопаснойжизнедеятельности. 

7.8.3.1.Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязарядка, 

динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Заботаоздоровьеибезопасност

иокружающихлюдей.Безопасностьводворежилогодома(правила 

перемещениявнутридвораипересечениядворовойпроезжейчасти,безопасныезоны 

электрических,газовых,тепловыхподстанцийидругихопасныхобъектовинженернойинфрастр

уктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспорта(правила 

безопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедениев вагоне,наборту 

самолета,              судна;              знаки безопасности).              Безопасностьв 

информационно-телекоммуникационнойсети"Интернет"(ориентированиевпризнаках 

мошенническихдействий,защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациив 

мессенджерах исоциальных    группах)    в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть"Интернет". 

7.8.4.Изучениеокружающегомирав3классеспособствуетосвоениюряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных учебных 

действий,совместнойдеятельности. 

7.8.4.1.Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальныхучебных действийспособствуютформированиюумений: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведение 

животных)попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану; 

наосноверезультатовсовместныхсодноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делать

выводы; 

устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияиусловиями

жизниживотного; 

определять(в процессерассматриванияобъектов иявлений)существенные 

признакииотношениямеждуобъектамииявлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе;различатьпонятия"век", 

"столетие","историческоевремя"; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

7.8.4.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезнуюиинтересную 

информациюоприроде нашейпланеты; 

находитьнаглобусе материкииокеаны, воспроизводить ихназвания; 

находитьнакартенашустрану,столицу,свойрегион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображеннымиобъектами; 
 
 
 



 
 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах, 

таблицах,схемах,втомчислевинформационно-коммуникационнойсети"Интернет"(в 

условияхконтролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасности приработевинформационнойсреде. 

7.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений:ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысих 

краткойхарактеристикой: 

понятияитермины,связанные ссоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет, 

памятниккультуры);понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк, 

океан,модельЗемли,царствоприроды,природноесообщество,цепьпитания,Красная 

книга);понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного 

движения, дорожныеловушки, опасныеситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, краткохарактеризовать представителейразныхцарств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного(растения) как живогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределах 

изученного). 

7.8.4.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумен

ий: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольш

ойпомощиучителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия

. 

7.8.4.5. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: 

участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера), 

подчиненного; 

оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветы 

изамечанияв свойадрес; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправодругогочеловека 

иметьсобственноесуждение,мнение; 

самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучетомэтикиобщения.7.9. 
 
 

7.9. Содержаниеобученияв4классе. 

7.9.1. Человекиобщество. 

7.9.1.1.Конституция-ОсновнойзаконРоссийской Федерации. 

7.9.1.2.ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Президент 

РоссийскойФедерации-главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии. 

Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримечательности,знаменитые 

соотечественники. 

7.9.1.3. Города России. Святыни городов России.Главныйгород родногокрая: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий, 

связанныхсним. 

7.9.1.4.Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественной 

солидарностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Деньзащитн

икаОтечества,Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
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ДеньРоссии,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедаты 

своегорегиона.Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов, 

государственнымсимволамРоссии. 

7.9.1.5. ИсторияОтечества. "Лентавремени" иисторическаякарта. 

7.9.1.6.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистраны 

вразныеисторическиепериоды:ГосударствоРусь,Московскоегосударство,Российская 

империя,СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-

нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдир

азных эпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Наиболеезначимыеобъектысписка 

ВсемирногокультурногонаследиявРоссииизарубежом.Охранапамятниковисторииикультуры.

Посильное участиевохране памятников истории икультурысвоегокрая. 

7.9.1.7. Личная ответственность каждого человека за

 сохранностьисторико-культурногонаследиясвоегокрая. 

7.9.1.8.Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимо 

отихнациональности, социальногостатуса,религиозной принадлежности. 

7.9.2. Человекиприрода. 

7.9.2.1.Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,измерения, 

опытыпоисследованиюприродныхобъектов иявлений.Солнце-ближайшаякнамзвезда, 

источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолнечной 

системы.Естественныеспутникипланет.СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликак 

причинасменыдняиночи.ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавременгода.Формы 

земнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условное 

обозначениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРоссии.Особенностиповерхности 

родногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоемы,ихразнообразие 

(океан,море,озеро,пруд,болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоемов 

человеком.КрупнейшиерекииозераРоссии,моря,омывающиеееберега,океаны. Водоемы 

ирекиродногокрая(названия, краткаяхарактеристика наосновенаблюдений). 

7.9.2.2.НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизару

бежом(2 - 3объекта). 

7.9.2.3.ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны 

(климат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияние человека 

наприродуизучаемыхзон,охрана природы). Связив природныхзонах. 

7.9.2.4. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействиячеловекаиприроды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезных 

ископаемых,растительногоиживотногомира.Правиланравственногоповеденияв 

природе.МеждународнаяКраснаякнига (отдельные примеры). 

7.9.3.Правила безопаснойжизнедеятельности. 

7.9.3.1. Здоровыйобраз жизни:профилактика вредныхпривычек. 

7.9.3.2.Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучетомтранспортнойинфраструк

турыгорода;правилабезопасногоповедениявобщественныхместах,зонах 

отдыха,учрежденияхкультуры).Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучетом 

дорожныхзнаковиразметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правила 

использованиясамокатаидругихсредствиндивидуальноймобильности.Безопасностьв 

информационно-телекоммуникационнойсети"Интернет"(поискдостовернойинформации, 

опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетскихразвлекательных 

порталов)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационную 

сеть"Интернет". 
 
 



 

7.9.4.Изучениеокружающегомирав4классеспособствуетосвоениюряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальных учебных 

действий,совместнойдеятельности. 

7.9.4.1.Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальныхучебных действийспособствуютформированиюумений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсреде 

обитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форма 

поверхности); 

соотноситьобъекты природыспринадлежностью копределеннойприроднойзоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпо принадлежности к природной зоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основепредложенныхучителемвопросов. 

7.9.4.2.Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуетформированиюумений: 

использоватьуменияработатьсинформацией, представленнойв разныхформах; 

оцениватьобъективностьинформации,учитыватьправилабезопасногоиспользования 

электронныхобразовательныхиинформационныхресурсов; 

использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийобокружающеммире 

словари,справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационнотелекомуникационную 

сеть"Интернет"(в условиях контролируемоговыхода); 

делатьсообщения(доклады)напредложеннуютемунаосноведополнительнойинформации

,подготавливатьпрезентацию,включаявнееиллюстрации,таблицы, диаграммы. 

7.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированиюумений: 

ориентироватьсявпонятиях:организм, возраст,системаорганов; 

культура,долг,соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись, 

объектВсемирногоприродногоикультурного наследия; 

характеризоватьчеловекакак живойорганизм:раскрыватьфункцииразличных систем 

органов;объяснять особую рольнервной системы вдеятельностиорганизма; 

создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизма 

вредныхпривычек; 

описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств:отзывчивости,доброты, 

справедливостиидругих; 

составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонных 

изменений, особенностейжизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

составлятьнебольшиетексты"ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации";со

здаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашей 

страны(врамкахизученного). 

7.9.4.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумен

ий: 

самостоятельнопланировать алгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

 



 
 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные 

действияпринеобходимости; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; находить 

ошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

7.9.4.5. Совместнаядеятельность способствуетформированиюумений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей: руководителя, 

подчиненного, напарника,членабольшогоколлектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело;анализироватьситуации,возникающиев 

процессесовместныхигр,труда,использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидл

яздоровьяижизнидругихлюдей. 
 

7.10.Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирунауровненачаль

ногообщегообразования. 

7.10.1.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирухарактеризуют

готовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскими 

социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществе 

правиламиинормамиповеденияидолжныотражатьприобретениепервоначальногоопыта 

деятельностиобучающихся,вчасти: 

1)гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияк своейРодине-

России;пониманиеособойролимногонациональнойРоссиивсовременноммире;осознание

своейэтнокультурнойи 

российскойгражданскойидентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

проявлениеинтереса кисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны, 

уваженияксвоемуидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекекак 

членеобщества, осознаниеправи 

ответственности человекакак членаобщества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениекультурыобщения, уважительногоотношенияк людям, ихвзглядам, 

признаниюихиндивидуальности;принятиесуществующихвобщественравственно - 

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсяна 

проявлениигуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности;применение 

правилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться,неприятие 

любыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговреда 

другимлюдям; 

3)эстетическоговоспитания: 

пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры, 

проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;использованиеполученных 

знанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности, в 

разныхвидаххудожественнойдеятельности. 

4)физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни;

выполнениеправилбезопасного поведенияв окружающейсреде (втом числе 



 
 

информационной);приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания, 

бережноеотношениек физическомуипсихическомуздоровью;  

5)трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества, 

ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастияв 

различныхвидахтрудовойдеятельности, интерес к различнымпрофессиям; 

6)экологическоговоспитания: 

осознаниероличеловекав природе иобществе, принятиеэкологическихнорм 

поведения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий,приносящихейвред; 

7)ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, 

необходимостисамообразованияисаморазвития;проявлениепознавательногоинтереса, 

активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностиврасширениисвоих 

знаний,в том числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

7.10.2.Врезультатеизученияокружающегомиранауровненачальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

7.10.2.1.Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действиякак частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

пониматьцелостностьокружающегомира 

среды обитания), проявлять способность 

действительности; 

(взаимосвязьприроднойисоциальнойорие

нтироваться     в     изменяющейся 

наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязиизависи

мости междуобъектами(часть- целое;причина- следствие; 

изменениявовремениив пространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения, 

устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты) поопределенномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

хнаосновепредложенногоалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина 

основепредложенногоалгоритма. 

7.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированы следующиебазовые исследовательские 

действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:проводить(по 

предложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредположению)набл

юдения,несложныеопыты;проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымпод руководством 

учителя; 

определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосно

вепредложенныхвопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможноер

азвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходных ситуациях; 
 
 



 

моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживая

природа,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени; 

поведениеиегопоследствия; 

коллективный труд иегорезультатыидругое); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособе

нностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть-целое,причина-следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведенногонаблюдения(опыта,измерения, исследования). 

7.10.2.3.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформацией

как частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполучения

информациисучетомучебнойзадачи;находитьвпредложенномисточнике 

информацию,представленную вявномвиде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилина 

основепредложенногоучителемспособаее проверки; 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемого 

доступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть"Интернет"(спомощьюучителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствиисучебнойзадачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчет,выступление, 

высказывание)играфическом виде(рисунок,схема,диаграмма). 

7.10.2.4.У обучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

впроцессе диалоговзадаватьвопросы, высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

участников; 

признавать возможностьсуществованияразныхточек зрения; 

корректнои аргументированновысказыватьсвоемнение; 

приводить доказательствасвоейправоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношение к 

собеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстао 

природе,социальнойжизни, взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытнойр

аботы, подкреплять их доказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи 

явленияхприроды, событияхсоциальнойжизни; 

готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст, 

рисунки,фото,плакаты идругое)ктекстувыступления. 

7.10.2.5.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчас

тирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
 



 
 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи; 

выстраиватьпоследовательность выбранных действий иопераций. 

7.10.2.6.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроляи 

самооценкикак частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;находить ошибкив 

своейработеиустанавливатьихпричины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособы 

ихпредупреждения,в том числев житейских ситуациях, опасных дляздоровьяижизни; 

объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкус 

оценкойучителя;оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимост

и корректироватьих. 

7.10.2.7.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельност

и: 

пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практичес

кой) задачи; 

активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелей 

совместнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемумиру);коллективно

строитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоценивать 

работукаждогоучастника;считаться с наличиемразныхмнений; 

недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирноразрешатьихбезучастия взрослого; 

ответственновыполнять свою частьработы. 

7.10.3.Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв1 

классеобучающийсянаучится: 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленов своей 

семьи,домашний адресиадрессвоейшколы; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,соблюдатьправила 

нравственногоповеденияв социумеина природе; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселенногопункта,региона,страны;приводитьпримерык

ультурныхобъектов родногокрая, школьныхтрадицийи праздников, 

традицийиценностейсвоей семьи, профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродные

материалы,частирастений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),группы 

животных(насекомые, рыбы,птицы, звери); 

описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространенныевродномкрае 

дикорастущиеикультурныерастения,дикихидомашнихживотных;сезонныеявленияв 

разныевременагода;деревья,кустарники,травы;основныегруппыживотных(насекомые, 

рыбы, птицы, звери);выделятьихнаиболеесущественныепризнаки; 

применять правилаухода 

закомнатнымирастениямиидомашнимиживотными;проводить, соблюдая

 правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоей 
 
 



 
 

местности),измерения(втомчислевестисчетвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопыты 

подруководством учителя; 

использоватьдляответов навопросы небольшиетексты оприродеиобществе; 

оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениек 

природе;правилаповедениявбыту,в общественныхместах; 

соблюдатьправилабезопасности 

научебномместешкольника;вовремянаблюденийиопытов; безопаснопользоватьсябытовыми 

электроприборами; 

соблюдатьправилаздорового питанияиличной гигиены; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияв природе; 

спомощью взрослых(учителя,родителей) пользоватьсяэлектроннымдневником 

иэлектроннымиобразовательнымииинформационнымиресурсами. 

7.10.4.Предметныерезультатыизученияокружающего мира. К 

концуобученияво2классе обучающийсянаучится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии-Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)и 

своегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихн

ародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственного поведенияв 

социумеинаприроде; 

распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисункамифотографи

ям,различатьихвокружающеммире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродного края; 

важныхсобытийпрошлогои настоящегородногокрая; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая;проводить,соблюдая 

правилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытыс 

природнымиобъектами,измерения;приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейв 

природе,примеры, иллюстрирующиезначениеприродыв жизни человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурные 

объекты (достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродные 

объекты иявления, в том числезвезды,созвездия, планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложенным признакам; 

сравниватьобъектыживойинеживой природы наосновевнешнихпризнаков; 

ориентироватьсянаместностипоместным природнымпризнакам, Солнцу,компасу; 

создавать по заданномуплануразвернутыевысказыванияо природеиобществе; 

использоватьдляответов навопросы небольшиетексты оприродеиобществе; 

соблюдатьправиланравственногоповеденияв 

примерыположительногоинегативногоотношения 

внимания, помощилюдям,нуждающимсявней; 

социумеивприроде,оценивать 

кобъектамприроды,проявления 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповедения 

пассажираназемноготранспортаиметро; 

соблюдатьрежим дняипитания; 
 



 
 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть"Интернет"; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителя 

(принеобходимости). 

7.10.5.Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3 

классеобучающийсянаучится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 

проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона;проявлятьуважение к 

семейнымценностям итрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов; 

соблюдатьправиланравственногоповеденияв социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов

 идостопримечательностейродногокрая;столицыРоссии,городовРФсбогат

ойисториейикультурой;российскихцентровдекоративно-

прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважение кисторииикультуренародов России; 

показыватьна картемираматерики,изученныестраны мира; 

различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

распознаватьизученныеобъектыприроды поихописанию,рисункамифотографиям, 

различатьихвокружающеммире; 

проводить попредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопыты с 

природнымиобъектами с использованием простейшего

 лабораторного оборудования и 

измерительныхприборов;соблюдатьбезопасность проведенияопытов; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданномуколичествупризнаков объекты живойинеживойприроды; 

описыватьнаосновепредложенного планаизученныеобъектыиявленияприроды, 

выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства;использоватьразличные 

источникиинформацииоприродеиобществедляпоискаиизвлеченияинформации, ответов 

навопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде, связи человекаиприродыдля 

объясненияпростейшихявлений ипроцессовв природе, организмечеловека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытной работы, в 

процессеколлективнойдеятельностиобобщатьполученныерезультатыи 

делатьвыводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвернутыевысказыванияоприроде, человеке 

иобществе, сопровождая выступление иллюстрациями(презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногои 

авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательной 

активностиипринципы здорового питания; 

соблюдатьосновы профилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

соблюдатьправиланравственногоповеденияна природе; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть"Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 
 



 



 
 

7.10.6.Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4 

классеобучающийсянаучится: 

проявлятьуважениексемейным ценностямитрадициям, традициям 

своегонародаидругихнародов, государственнымсимволамРоссии; 

соблюдатьправиланравственногоповеденияв социуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы,

равнины, реки, озера, моря,омывающиетерриториюРоссии); 

показыватьна историческойкартеместа изученныхисторическихсобытий; 

находитьместоизученных событий на"лентевремени"; 

знать основныеправа иобязанности гражданина Российской Федерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейвекамиипериодамии

сторииРоссии; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытиях 

историиРоссии,наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов, 

достопримечательностях столицыРоссиии родногокрая; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяих 

существенныепризнаки, втомчислегосударственнуюсимволикуРоссиии своегорегиона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану

 иливыдвинутомупредположениюнесложныенаблюдения,опытысобъектам

иприродысиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприбор

ов, следуяправиламбезопасноготруда; 

распознаватьизученныеобъектыиявления живойи неживой природы по их 

описанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

группировать изученныеобъектыживой инеживой природы, самостоятельно 

выбираяпризнак длягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныхх

арактерныхсвойств; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявленийипроцес

соввприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывременгода,сезонных 

измененийвприродесвоей местности, причинысменыприродныхзон); 

называть наиболее значимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссиииза 

рубежом(в пределахизученного); 

называть экологическиепроблемы иопределятьпутиихрешения; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвернутыевысказыванияоприродеиобществе

; 

использовать    различные    источники    информации    для    поиска    и    извлечения 

информации, ответов навопросы; соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможныепоследствиявредныхпривычек дляздоровьяижизни человека; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортнойинфрастру

ктурынаселенногопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахи 

зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахидругих); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокатеидругих 

средствахиндивидуальноймобильности; 

осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированнойинформац

ии винформационно-телекоммуникационной сети"Интернет"; 
 
 



 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательныхиинформационныхресурсов. 
 

8. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» 

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

(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по 

иностранному (английскому) языку,иностранный (английский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (английскому) языку. 

8.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного 

(английского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

8.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования.  

8.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

8.5. Пояснительная записка. 

8.5.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной 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  иностранному (английскому) языку. 

8.5.2. 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. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

8.5.3. Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 
8.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

8.5.4.1. 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 разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться  

при необходимости словарями по иностранному языку. 

8.5.4.2. 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 познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своейдеятельности; 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. 

8.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие  

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 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 этикети 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; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

8.5.5. 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). 

8.6. Содержание обучения во 2 классе. 

8.6.1. Тематическое содержание речи. 

8.6.1.1. Мир моего «я».  

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

8.6.2. Мир моих увлечений.  



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

8.6.1.3. Мир вокруг меня.  

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

8.6.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка.  

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

8.6.2. Коммуникативные умения. 

8.6.2.1. Говорение. 

8.6.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

8.6.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека  

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

8.6.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся  

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет)  

с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

8.6.2.3. Смысловое чтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

характера. 

8.6.2.4. Письмо. 



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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание  

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

в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми  

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

8.6.3. Языковые знания и навыки. 

8.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных  

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

Различение на слух, 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. ВыДеление из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

8.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного  

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

в притяжательном падеже (Ann’s). 

8.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее  

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

8.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные  

(в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

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

the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like 

to play with my cat. She can play the piano.). 



Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense  

(My father is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

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

porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

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

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу  

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

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

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

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

8.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

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

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

8.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

8.7. Содержание обучения в 3 классе. 

8.7.1. Тематическое содержание речи. 

8.7.1.1. Мир моего «я».  

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

8.7.1.2. Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 

8.7.1.3. Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

8.7.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

8.7.2. Коммуникативные умения. 

8.7.2.1. Говорение. 

8.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов  

и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых  

в стране/странах изучаемого языка: 



диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

8.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека  

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

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  

основного содержания прочитанного текста. 

8.7.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся  

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

8.7.2.3. Смысловое чтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождениев 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

8.7.2.4. Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии  

с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,  

что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 



Написание с использованием образца поздравлений с праздниками  

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

8.7.3. Языковые знания и навыки. 

8.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, 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. 

ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

8.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

8.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

8.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

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

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

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 



Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? 

– Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

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

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени 

(at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

8.7.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

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

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

8.7.5. Компенсаторные умения. 

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

догадки. 

Использование при формулировании 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. 

8.8. Содержание обучения в 4 классе. 

8.8.1. Тематическое содержание речи. 

8.8.1.1. Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

8.8.1.2. Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

8.8.1.3. Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

8.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

8.8.2. Коммуникативные умения. 

8.8.2.1. Говорение. 

157.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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



диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

8.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов  

и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

8.8.2.2. Аудирование. 

8.8.2.2.1. Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся  

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии  

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом  

на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

8.8.2.3. Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций  

и языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

8.8.2.4. Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

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

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

8.8.3. Языковые знания и навыки. 

8.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 



сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

8.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного  

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

8.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи  

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи  

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов  

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

8.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense  

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 



Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу  

и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

8.8.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор  

по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка  

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

8.8.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения  

в тексте запрашиваемой информации. 

8.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

8.9.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются  

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения  

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании. 

8.9.2. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

8.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

8.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 



проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

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

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозироватьвозможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

8.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

8.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

8.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

8.9.2.6. 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. 

8.9.2.7. 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; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 



Предметные результаты 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). 

8.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

8.9.3.1. Коммуникативные умения. 

8.9.3.1.1. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос)  

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные  

и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик  

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее  

3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий  

и (или) ключевых слов, вопросов. 

8.9.3.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – 

до 40 секунд). 

8.9.3.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

8.9.3.1.4. Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения,  

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

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками  

(с днём рождения, Новым годом). 

8.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

8.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге  

в односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания  

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать  

их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

8.9.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 



правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа  

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

8.9.3.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

8.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные  

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме  

(Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens;  

a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные  

и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but  

(при однородных членах). 

8.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

8.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

8.9.4.1. Коммуникативные умения. 

8.9.4.1.1. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения,  

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики  

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз  

с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными  

и (или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее  

4 фраз). 

8.9.4.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера,  

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

8.9.4.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой  

и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

8.9.4.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации:  

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

8.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

8.9.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 



применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight)  

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

8.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

8.9.4.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая  

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th)  

и словосложения (football, snowman). 

8.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции  

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные  

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные  

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени:  

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

8.9.4.3. Социокультурные знания и умения: 



владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка  

на английском языке. 

8.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

8.9.5.1. Коммуникативные умения. 

8.9.5.1.1. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор  

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения  

с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления,  

в объёме не менее 4–5 фраз. 

8.9.5.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов  

для аудирования – до 1 минуты). 

8.9.5.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры,  

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие)  

и понимать представленную в них информацию. 

8.9.5.1.4. Письмо: 



заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации:  

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и 

другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

8.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

8.9.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

8.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая  

при перечислении). 

8.9.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая  

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

8.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию  

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты  

и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

8.9.5.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление  

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 
 



9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

9.1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы  

по математике. 

9.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

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

результатам. 

9.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных  

и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

9.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения.  

9.5. Пояснительная записка. 

9.5.1. Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

9.5.2. На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения  

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

по математике на уровне начального общего образования направлена  

на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин  

и способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных  

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности  

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению  

и применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях. 

9.5.3. 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). 

9.5.4. На уровне начального общего образования математические знания  

и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые 

обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося  

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования.  

9.5.5. 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.  

9.5.6. 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 (4часа в 

неделю). 

9.5.7. Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

9.6. Содержание обучения в 1 классе. 

9.6.1. Числа и величины. 

9.6.1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

9.6.1.2. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные  

и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

9.6.1.3. Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр.  

9.6.2. Арифметические действия. 

9.6.2.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

9.6.3. Текстовые задачи. 

9.6.3.1. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 

задач в одно действие. 

9.6.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

9.6.4.1. Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».  



9.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки 

на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

9.6.5. Математическая информация. 

9.6.5.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

9.6.5.2. Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

9.6.5.3. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

9.6.5.4. Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

9.6.5.5. Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры.  

9.6.6. Изучение математики в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

9.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

9.6.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

9.6.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

9.6.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

9.6.6.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 



участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты.  

9.7. Содержание обучения во 2 классе. 

9.7.1. Числа и величины. 

9.7.1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 

Разностное сравнение чисел.  

9.7.1.2. Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач.  

9.7.2. Арифметические действия. 

9.7.2.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода  

и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение  

для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

9.7.2.2. Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

9.7.2.3. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

9.7.2.4. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

9.7.2.5. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения  

и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

9.7.3. Текстовые задачи. 

9.7.3.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы  

или другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц 

или в несколько раз. Запись ответа к задаче  

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу).  

9.7.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

9.7.4.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины  

с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника  

с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

9.7.5. Математическая информация. 

9.7.5.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов 

по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

9.7.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами  

или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  



9.7.5.3. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа  

на вопрос информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств).  

9.7.5.4. Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

9.7.5.5. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур.  

162.7.5.6. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами).  

9.7.6. Изучение математики во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

9.7.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше)  

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур)  

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением  

и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

9.7.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

9.7.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)  

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

9.7.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 



следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы  

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

9.7.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время  

и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

9.8. Содержание обучения в 3 классе. 

9.8.1. Числа и величины. 

9.8.1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление  

в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

9.8.1.2. Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом  

и граммом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…».  

9.8.1.3. Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации.  

9.8.1.4. Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-

медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

9.8.1.5. Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

9.8.1.6. Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов  

по площади. 

9.8.2. Арифметические действия. 

9.8.2.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах  

100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

9.8.2.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия  

с числами 0 и 1. 

9.8.2.3. Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора).  

9.8.2.4. Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения  

при вычислениях. 

9.8.2.5. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

9.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок),  

с вычислениями в пределах 1000. 

9.8.2.7. Однородные величины: сложение и вычитание.  

9.8.3. Текстовые задачи. 



9.8.3.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(«больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт 

времени, количества),  

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям  

и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.  

9.8.3.2. Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть  

в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины.  

9.8.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

9.8.4.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры  

на части, составление фигуры из частей).  

9.8.4.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

9.8.4.3. Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника  

с заданным значением площади. 

9.8.5. Математическая информация. 

9.8.5.1. Классификация объектов по двум признакам. 

9.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

9.8.5.3. Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в 

таблицу, дополнение чертежа данными.  

9.8.5.4. Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

9.8.5.5. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

9.8.5.6. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

9.8.6. Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

9.8.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных  

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 



моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

9.8.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице,  

на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари)  

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

9.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений  

и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», 

«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины  

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

9.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

9.8.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

9.9. Содержание обучения в 4 классе. 

9.9.1. Числа и величины. 

9.9.1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз.  

9.9.1.2. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

9.9.1.3. Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

9.9.1.4. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

9.9.1.5. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

9.9.1.6. Доля величины времени, массы, длины. 

9.9.2. Арифметические действия. 

9.9.2.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел  

на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и 

деление на 10, 100, 1000. 



9.9.2.2. Свойства арифметических действий и их применение  

для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе  

с помощью калькулятора. 

9.9.2.3. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

9.9.2.4. Умножение и деление величины на однозначное число. 

9.9.3. Текстовые задачи. 

9.9.3.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит  

2–3 действия: анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 

доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям  

с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

9.9.4. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

9.9.4.1. Наглядные представления о симметрии. 

9.9.4.2. Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур  

с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

9.9.4.3. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

9.9.4.4. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

9.9.5. Математическая информация. 

9.9.5.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

9.9.5.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных 

о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, Интернете. Запись информации  

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

9.9.5.3. Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры,  

их использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные  

на обучающихся начального общего образования). 

9.9.5.4. Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

9.9.6. Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

9.9.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать  

её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 



находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

9.9.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,  

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

9.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

9.9.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

9.9.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы  

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

9.10. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования. 

9.10.1. Личностные результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 



правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду  

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных  

и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

9.10.2. В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

9.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-

целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки  

для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

9.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

9.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 



представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

9.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

9.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

9.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

9.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

9.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах  

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)  

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 



решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», 

между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

9.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число  

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения  

и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах  

100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, 

копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия  

или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 



находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные  

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

9.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах  

100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, 

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 

определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, 

в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицы; 



составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

9.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение  

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно  

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа  

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму),  

а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные  

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе  

с избыточными данными, находить недостающую информацию (например,  

из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 



классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах  

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения  

из предложенных. 

10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

10.1. 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. 

10.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания  

и планируемым результатам. 

10.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего 

образования.  

10.4. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося 

за весь период обучения на уровне начального общего образования. 

10.5. Пояснительная записка. 

10.5.1. 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. 

10.5.2. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

10.5.3. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются 

цели обучения, требования, которые представлены  

в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается 

один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью 

программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

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. 

10.5.4. Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 



знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур  

и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм  

и ценностей в жизни 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. 

10.5.5. 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 этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию учебного предмета ОРКСЭ 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. 

10.5.6. 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, поэтому особое 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. 

10.5.7. 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  

10.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа 

(один час в неделю в 4 классе). 

10.6. Содержание обучения в 4 классе. 

10.6.1. Модуль «Основы православной культуры». 

10.6.1.1. Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 



другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

10.6.1.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

10.6.2. Модуль «Основы исламской культуры». 

10.6.2.1. Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура  

и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности  

в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг  

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. 

10.6.2.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

10.6.3. Модуль «Основы буддийской культуры». 

10.6.3.1. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья 

в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек  

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

10.6.3.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

10.6.4. Модуль «Основы иудейской культуры». 

10.6.4.1. 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. Храм  

в 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. 

10.6.4.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

10.6.5. Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

10.6.5.1. Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных 

традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Обычаи и обряды. Праздники  

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий.  

10.6.5.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

10.6.6. Модуль «Основы светской этики». 

10.6.6.1. 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 (Конституция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 



предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

10.6.6.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

10.7. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 

10.7.1. Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии  

или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми  

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять  

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

10.7.2. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

10.7.2.1. Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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; 



совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности  

и коммуникативных ситуациях, использование речевых средств  

и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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 зрения  

и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях  

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

10.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать  

её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии  

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу  

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

10.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа  

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику  

с учётом особенностей участников общения; 



создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

10.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность  

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного  

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

10.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному  

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

10.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

10.7.3.1. Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении  

и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей  

и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 



рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве  

и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения  

с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции,  

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению  

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

10.7.3.2. Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

 о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

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); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений  

с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама  

в становлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению  

её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

10.7.3.3. Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 



рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие  

и неблагие деяния, освобождение, 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 всех поступков, значение понятий «правильное воззрение»  

и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению  

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

10.7.3.4. Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 



выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении  

и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая  

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма  

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению  

её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

10.7.3.5. Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 



выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении  

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма,  

об основателях религий; 

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); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России, понимание отношения  

к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий  

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

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; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 



российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

10.7.3.6. Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых  

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность  

и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми  

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности  

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, 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; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники), российских государственных праздниках, их истории  

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье  

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины  

и женщины на основе взаимной 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 

традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 



рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках,  

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики  

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности  

и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества  

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики  и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

11.1. 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. 

11.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы  

к отбору содержания и планируемым результатам. 

11.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

11.4. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

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). 

11.5. Пояснительная записка. 

11.5.1. 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. 



11.5.2. Цель программы по изобразительному искусству состоит  

в формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков  

и развития творческого потенциала обучающихся. 

11.5.3.  Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции  

по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли  

и значения художественной деятельности в жизни людей. 

11.5.4. 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.  

11.5.5. Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной  

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

11.5.6. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы  

как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия  

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени  

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

11.5.7. 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. 

11.5.8. Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

11.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

11.6. Содержание обучения в 1 классе. 

11.6.1. Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального  

или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы  

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

11.6.2. Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная  

и белая. 



Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения  

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

11.6.3. Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка  

или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

11.6.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока  

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге  

или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка  

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

11.6.5. Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире  

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания  

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

11.6.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической  

и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 



Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации  

из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

11.6.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

11.7. Содержание обучения во 2 классе. 

11.7.1. Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы  

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые  

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

11.7.2. Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок  

и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков  

и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды  

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

11.7.3. Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

11.7.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление  

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 



Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

11.7.5. Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями  

и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры 

с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго  

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

11.7.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений 

В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

11.7.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint  

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint  

на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

11.8. Содержание обучения в 3 классе. 

11.8.1. Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений  

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 



Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

11.8.2. Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши  

или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса 

(или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка  

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор  

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба  

в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности  

с использованием выразительных возможностей композиционного размещения  

в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

11.8.3. Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание  

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток  

или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения  

в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

11.8.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды  

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы  

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного 

центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

11.8.5. Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти,  

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

11.8.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание  

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 



Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города  

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности  

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи  

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея  

и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются  

по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и 

других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

11.8.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

11.9. Содержание обучения в 4 классе. 

11.9.1. Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая  

и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

11.9.2. Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 



Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные  

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

11.9.3. Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином  

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

11.9.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты  

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба  

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных 

уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы  

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

11.9.5. Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги  

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального  

и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб 

и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор  

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

11.9.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина  

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо  

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 



комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления  

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»  

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

11.9.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом,  

в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический 

или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур  

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека  

(при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему   этнокультурных 

традиций коми-пермяков 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

11.10. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования. 

11.10.1. Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес  

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 



Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия  

и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте  

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены  

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений  

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении  

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений  

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения  

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать  

в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования  

к определённым заданиям по программе. 

11.10.2. В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм  

и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; 



обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

11.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим  

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов  

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,  

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам  

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

11.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах  

и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему  

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

11.10.2.3. 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 уважительное отношение  

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций  

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 



демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться  

к своей задаче по достижению общего результата. 

11.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

11.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

11.10.3.1. Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов  

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа  

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного  

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

11.10.3.2. Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение  

с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, 

организованную педагогом. 

11.10.3.3. Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 



Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания. 

11.10.3.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров  

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

11.10.3.5. Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире  

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности  

и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)  

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета  

и первичные навыки анализа его строения. 

11.10.3.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета,  

а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин 

со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 

и других художников по выбору учителя), а также произведений  

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты  

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

11.10.3.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического  

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

11.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

11.10.4.1. Модуль «Графика». 



Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных  

(с использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 

в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

11.10.4.2. Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков  

и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать  

и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

11.10.4.3. Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

11.10.4.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм  

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) –  

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные 

изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 



Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям,  

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления  

о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

11.10.4.5. Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений  

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части  

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

11.10.4.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа  

на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

Н.П. Крымова и других по выбору учителя),  

а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других  

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

11.10.4.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий  

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур  

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 



Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты  

и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки 

или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

11.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

11.10.5.1. Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала 

или спектакля). 

11.10.5.2. Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)  

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта  

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры  

или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

11.10.5.3. Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления 

к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

11.10.5.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 



выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, 

уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

11.10.5.5. Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села  

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села  

(в виде коллажа). 

11.10.5.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно  

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные  

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений  

от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России,  

о коллекциях своих региональных музеев. 

11.10.5.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 



Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию  

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения  

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

11.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

11.10.6.1. Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять  

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры  

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов  

и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания  

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

11.10.6.2. Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины  

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа  

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов),  

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

11.10.6.3. Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие  

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

11.10.6.4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных  

для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов  

и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в 



архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов,  

в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

11.10.6.5. Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы  

с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте  

и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь 

представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных 

чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей  

и мировой культуры. 

11.10.6.6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории  

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль  

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира,  

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 



Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление  

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

11.10.6.7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты 

его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, 

пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения  

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint  

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

12.1. 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. 

12.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

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

результатам. 

12.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

12.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые  

в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

12.5. Пояснительная записка. 



12.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

12.5.2. Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обучения  

в соответствии с ФГОС НОО, 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. 

12.5.3. Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося 

– как способ, форма и опыт самовыражения  

и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления  

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка,  

в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся  

с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). 

Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений  

к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом  

для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. 

Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются  

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

12.5.4. Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный  

и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 



переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

12.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной  

и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

12.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

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.  

12.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;   

модуль № 2 «Классическая музыка»;   

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»   

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;   

модуль № 5 «Духовная музыка»;   

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;   

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;    

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 



12.5.8. 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 счёт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации.  

12.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

12.5.10. При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия,  

в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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. 

12.6. Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные  модули: 

12.6.1. 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.   

12.6.1.1. 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; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;   

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого 

музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

12.6.1.2. Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть 

освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 



вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента  

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным 

песням;  

12.6.1.3. Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

12.6.1.4. Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного 

характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

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. 

12.6.1.5. Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

12.6.1.6. Народные праздники. 

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 деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие  

в коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные 

игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

12.6.1.7. Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

12.6.1.8. 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 лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов  

на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии  

по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному 

творчеству народов России. 

12.6.1.9. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;   

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров  

и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных 

образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством 

современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи. 

12.6.2. Модуль № 2 «Классическая музыка».   



Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощённую  

в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях.  

12.6.2.1. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;   

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение 

концерта классической музыки. 

12.6.2.2. Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес  

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

12.6.2.3. Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;   

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам 

– сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

12.6.2.4. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 



вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, 

количество клавиш, педалей). 

12.6.2.5. 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: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, 

истории их появления. 

12.6.2.6. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нём. 

12.6.2.7. Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к 

своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, 

арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения  

его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений  

и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

12.6.2.8. Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 



вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

12.6.2.9. Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

12.6.2.10. Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

12.6.2.11. Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

12.6.2.12. Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

12.6.2.13. Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;   

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

12.6.3. 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 произведений искусства,  

так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают  

как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства  

и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

12.6.3.1. Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода    

12.6.3.2. 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 деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

12.6.3.3. Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 



вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) 

театра с помощью кукол, силуэтов. 

12.6.3.4. Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке,  

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

12.6.3.5. Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия 

в танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

12.6.3.6. 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? 

12.6.3.7. Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

12.6.3.8. Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного 

движения; 



наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

12.6.4. Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов  

нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ 

века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора 

разных народов.  

12.6.4.1.  Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

12.6.4.2. Музыка стран ближнего зарубежья   

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции  

и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. 

Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего 

зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира. 

12.6.4.3. Музыка стран дальнего зарубежья 

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 деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.   

12.6.4.4. Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур  

в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

12.6.5. 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 планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

12.6.5.1. Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;   

знакомство с видами колокольных звонов; 



слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений 

М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

12.6.5.2. Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

12.6.5.3. Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

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. 

12.6.5.4. Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, 

об иконах. 

12.6.5.5. Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема 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 деятельности обучающихся: 

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. 

12.6.6. Модуль № 6 «Музыка театра и кино».   

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

12.6.6.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль  

для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

12.6.6.2. Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни  

(хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

12.6.6.3. Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина,  

Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 



музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

12.6.6.4. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из 

опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены 

фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), 

Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

12.6.6.5. Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;   

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих 

сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

12.6.6.6. Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана и другие.   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

12.6.6.7. Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 



создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

12.6.6.8. Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических  

и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки  

к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к 

кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы  

«Борис Годунов» и другие произведения).    

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, 

о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах 

героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

12.6.7. 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 забудутся через несколько лет как случайное веяние 

моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа),  

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных  

в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью 

песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

12.6.7.1. Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики?   

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера 

музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента; 

12.6.7.2. 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).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 



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. 

12.6.7.3. Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

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. 

12.6.7.4. Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

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). 

12.6.8. 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 освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 

тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному 

принципу либо на регулярной основе  

по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения  

не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, 

практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

12.6.8.1. Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен  

с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

12.6.8.2. Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

12.6.8. 3. Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв  

и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных 

интонаций. 

12.6.8. 4. Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

12.6.8.5. Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

12.6.8.6. Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли.  

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей  

в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах  

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими 

жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 



вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация  

в заданном размере. 

12.6.8.7. Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами,  

их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

12.6.8.8. Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот  

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, 

знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

12.6.8.9. Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

12.6.8.10. Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 



импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии  

на клавишных или духовых инструментах. 

12.6.8.11. Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

12.6.8.12. Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора  

и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок  

о нотах и музыкальных ладах. 

12.6.8.13. Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных  

в пентатонике 

12.6.8.14. Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах  

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

12.6.8.15. Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

12.6.8.16. Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 

6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 



слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

12.6.8.17. Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности 

(до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

12.6.8.18. Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в 

октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

12.6.8.19. Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

12.6.8.20. Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация)  

по законам музыкальной формы. 

12.6.8.21. Вариации. 



Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

12.7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 

12.7.1. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям  

и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области  научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной  

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

12.7.2. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 



12.7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

12.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

12.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию  

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

12.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 



выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных 

образцов. 

12.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

12.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

12.9.2.7. Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия  

и т.д.). 

12.7.3. Предметные результаты изучения музыки. 

12.7.3.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении  

с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке  

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 



с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес  

к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые  

им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

12.7.3.2. К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов  

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов  

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением  

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

12.7.3.3. К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора  

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 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. 

12.7.3.4. 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 

12.7.3.5. К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 



различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов  

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

12.7.3.6. К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

12.7.3.7. К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра  

и 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. 

12.7.3.8. 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-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

12.7.3.9. К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

 



13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

13.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа  

по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

13.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

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

результатам. 

13.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных  

и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

13.4. Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

13.5. Пояснительная записка. 

13.5.1. Программа по технологии 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. 

13.5.2. 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. 

13.5.3.  Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии  

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся  

и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

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. 

13.5.4. Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой  

и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы  

с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии 

работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

13.5.5. 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.  

13.5.6. В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

13.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

13.6. Содержание обучения в 1 классе. 

13.6.1. Технологии, профессии и производства. 

13.6.1.1. Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение  

к природе. Общее понятие об изучаемых материалах,  

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место,  

его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение  

на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, 

уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование  

и хранение инструментов. 



13.6.1.2. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные  

с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

13.6.1.3. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

13.6.2. Технологии ручной обработки материалов. 

13.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

13.6.2.2. Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

13.6.2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров)  

и изготовление изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простейших 

схем. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

13.6.2.4. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты  

и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие),  

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

13.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка  

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

13.6.2.6. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

13.6.2.7. Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

13.6.2.8. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание  

и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

13.6.2.9. Использование дополнительных отделочных материалов. 

13.6.3. Конструирование и моделирование. 

13.6.3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях  

из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели  

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

13.6.4. ИКТ. 

13.6.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

13.6.4.2. Информация. Виды информации. 

13.6.5. Изучение технологии в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 



13.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия  

в их устройстве. 

13.6.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

13.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение  

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

13.6.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

13.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

13.7. Содержание обучения во 2 классе. 

13.7.1. Технологии, профессии и производства. 

13.7.1.1. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий  

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

13.7.1.2. Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 



13.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

13.7.2. Технологии ручной обработки материалов. 

13.7.2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

13.7.2.2. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей  

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от вида  

и назначения изделия. 

13.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль).  

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

13.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

13.7.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение  

и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы)  

и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей). 

13.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и другие). 

13.7.3. Конструирование и моделирование. 

13.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки  

и конструирования симметричных форм. 

167.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений  

в изделие. 

13.7.4. ИКТ. 

13.7.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

13.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

13.7.5. Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

13.7.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

13.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

13.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

13.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

13.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

13.8. Содержание обучения в 3 классе. 

13.8.1. Технологии, профессии и производства. 

13.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека  

как движущие силы прогресса. 

13.8.1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства  

и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым  

на уроках технологии. 

13.8.1.3. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия  

его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной  

и окружающей среды (общее представление). 

13.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 



природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

13.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

13.8.1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

13.8.2. Технологии ручной обработки материалов. 

13.8.2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных  

и синтетических материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий, сравнительный анализ технологий  

при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги  

и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным  

и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

13.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приёмов их рационального  

и безопасного использования. 

13.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов  

и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

13.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки 

изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертёжей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

13.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

13.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

167.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

13.8.3. Конструирование и моделирование. 

13.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор»,  

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

13.8.3.2. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции  

в развёртку (и наоборот). 

13.8.4. ИКТ. 



13.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком  

в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер  

и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК)  

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы)  

с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

13.8.5. Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

13.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,  

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

13.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

13.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  

его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания. 

13.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств  

для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 



проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

13.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие  

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

13.9. Содержание обучения в 4 классе. 

13.9.1. Технологии, профессии и производства. 

13.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение  

и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

13.9.1.2. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

13.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

13.9.1.4. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и другие). 

13.9.1.5. Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных  

и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

13.9.2. Технологии ручной обработки материалов. 

13.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).  

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

13.9.2.2. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями  

к изделию. 

13.9.2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

13.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  

с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

13.9.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),  

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости  

от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии  

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка  

и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей)  

и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные  



и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

13.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

13.9.2.7. Комбинированное использование разных материалов. 

13.9.3. Конструирование и моделирование. 

13.9.3.1. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

13.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического  

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ. 

13.9.3.3. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы  

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

13.9.4. ИКТ. 

13.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

13.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера  

в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

13.9.5. Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

13.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку 

изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

13.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 



находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать 

с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  

и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

13.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

13.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  

и выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями  

и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

13.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы,  

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы 

и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

13.10. Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

13.10.1. Личностные результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых  

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие  

и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой  

и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

13.10.2. В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

13.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

13.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  



с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

13.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

13.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

13.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

13.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 



выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий  

с помощью клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать 

ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия 

с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично  

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль  

с использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

13.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать  

их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 



самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов  

и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника)  

с использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов  

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной  

и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

13.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера  

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий  

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 



конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

13.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

 

14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

14.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 



область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы  

по физической культуре. 

14.2. Вариант № 1. 

14.2.1. Пояснительная записка. 

14.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

14.2.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в воспитании здорового поколения, 

государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни 

граждан России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

14.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, 

игры, туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов 

действий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия, туристические 

физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и 

является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. 

14.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования  

и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

14.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям 

основной гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение 

жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно 

важными навыками плавания. Программа  

по физической культуре включает упражнения для развития гибкости  

и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

14.2.1.6. Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 



упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

14.2.1.7. 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.  

14.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической культуре является 

ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по 

физической культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его  

по 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. 

14.2.1.9. В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

14.2.1.10. Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего 

образования является двигательная деятельность человека  

с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений 

физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных 

периодов развития обучающихся начального общего образования.  

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество  

и самостоятельность. 

14.2.1.11.  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.  

14.2.1.12. Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях  

её функционирования и использования с целью всестороннего развития людей  

и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 

движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

14.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритеты  

в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации 

преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержании программы по физической культуре в части получения знаний  

и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения 

эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 

14.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для 

высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального общего 



образования, выполнение требований, определённых  

статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 

межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития 

талантов. 

14.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО. 

14.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат представления об 

уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого 

обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах 

учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в 

рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

14.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре 

направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной  

и профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре 

позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение  

и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 

жизни, выполнить нормы ГТО. 

14.2.1.18. 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. 

14.2.1.19. Содержание программы по физической культуре строится  

на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая 

определяет повышение внимания к культуре физического развития, ориентации 

физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

14.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено 

играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. 

В программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального  

и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, 

а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления 

с видами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, 

спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с 

туристическими спортивными упражнениями  

в программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. 

Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объём 

практико-ориентированных знаний и умений. 

14.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы  

по физической культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 



способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную  

и спортивно-оздоровительную деятельность. 

14.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана  

на следующих принципах: 

14.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности предполагает 

регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую 

последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. 

Учебный материал программы по физической культуре должен быть разделён на логически 

завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. 

Особое внимание в программе  

по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определённых чертах и последовательность самих занятий  

на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности  

и последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических 

качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, 

быстроты. 

14.2.1.22.2. 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.  

14.2.1.22.3. Принцип возрастного соответствия направлений физического 

воспитания заключается в том, что программа по физической культуре учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному 

формированию двигательных умений и навыков. 

14.2.1.22.4. 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. 

14.2.1.22.5. 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. 

14.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание  

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 

дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии 

с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на 

организм, обучающиеся учатся самостоятельно  

и творчески решать двигательные задачи. 

14.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, 



которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в 

постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. 

Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с 

общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

14.2.1.22.8. 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. 

14.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение 

главных педагогических правил: от известного к неизвестному,  

от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

14.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит системно-

деятельностный подход, целью которого является формирование у обучающихся полного 

представления о возможностях физической культуры. В содержании программы по 

физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений  

и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, 

метапредметных и личностных. 

14.2.1.25. Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности  

и организации активного отдыха. 

14.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии  

с ФГОС НОО. 

14.2.1.27. К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций физической культуры традиционно относят формирование 

знаний основ физической культуры как науки области знаний  

о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития  

и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

14.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии программы по 

физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач 

физической культуры на всех уровнях общего образования. 

14.2.1.29. В содержании программы по физической культуре учтены основные 

направления развития познавательной активности человека, включая знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке  

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе  

(историко-социологические основы деятельности). 

14.2.1.30. 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. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с 

целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня 

сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения  

и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки  

и приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 

России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей. 

14.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся 

осваивать программу по физической культуре в соответствии  

с возможностями каждого. 

14.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

образования по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического 

развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества  

в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, 

взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме  

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,  

в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории 

физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам 

проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических 

упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться  

при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного 

физического развития. 

14.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа  

(3 часа в неделю). 

14.2.1.34. 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. 

14.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования. 

14.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  



и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения 

физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд  

по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых  

и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение  

и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок  

и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой,  

в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

14.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

14.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 



и исследовательские действия, умения работать с информацией  

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств  

и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач. 

14.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать  

их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  



и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

14.2.2.2.3. 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 в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Физическая культура» периода развития начального общего 

образования, виды деятельности по получению новых знаний,  

их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма,  

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются  

в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить  

в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе  

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх 

трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 



Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

14.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни,  

о важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями  

(в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, применять  

их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки  

в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости  

и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх,  

в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку  

и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания  

для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды  

и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий 

бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на 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; 

осваивать способы игровой деятельности.  

14.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 



Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений  

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, 

силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО,  

его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение 

плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и 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; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств  

и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, 

меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 



плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

14.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений  

по преимущественной целевой направленности их использования, находить  

и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для 

формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается 

каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, 

выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 



осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 

перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  

с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  

и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

14.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой  

и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности  

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств 

и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 



процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 



шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

14.2.3. Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы 

урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование  

и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности 

при выполнении физических упражнений, проведении игр  

и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки  

с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 

шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги  

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук 

назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у 

опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  

и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления 

мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост»)  

из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений  

к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 



собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча  

из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони  

на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок  

и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков 

и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять  

и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом  

на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты  

с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

14.2.4. Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 

победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 

Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки  

с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги  

на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги  

в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону 

с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног 

животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног  

и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, 

упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных  

и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения  

для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для 

развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и 

левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой 

ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц 

живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот 

и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 



полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, 

назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону  

и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка  

на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост  

из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты  

с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры  

и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений  

в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг 

вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – 

подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков 

и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений  

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 

«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено 

вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто 

восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 

подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений  

и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  



и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 

14.2.5. Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики  

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. 

Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития 

физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды 

гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, 

гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо 

и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 

утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики  

на развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе  

с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную 

цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия 

во флешмобах. 

14.2.6. Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт  

и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. 

Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду 

спорта (на выбор). 



Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования  

и эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития 

гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки  

по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр  

и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан 

команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая 

деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию 

эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте  

с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений  

для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для 

рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение  

для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие  

из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы 

и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 

разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время  

и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения  

и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

14.3. Вариант № 2. 

14.3.1. Пояснительная записка. 

14.3.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 



начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

14.3.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком  

и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться  

в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

14.3.1.3. В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

14.3.1.4. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие  

их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания  

и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся  

в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

14.3.1.5. Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности.  

14.3.1.6. Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся  

в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями  

по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием  

и физической подготовленностью.  

14.3.1.7. Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается  

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения  

у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 

общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

14.3.1.8. Методологической основой структуры и содержания программы  

по физической культуре для начального общего образования являются  

базовые положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития 

становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 



которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета.  

14.3.1.9. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета  

и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы  

по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом  

и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

14.3.1.10. Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся  

на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

14.3.1.11. Содержание программы по физической культуре изложено  

по годам обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные  

для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

14.3.1.12. Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

14.3.1.13. Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий  

и передового педагогического опыта.  

14.3.1.14. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры 

– 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа  

(3 часа в неделю). 

14.3.2. Содержание обучения в 1 классе.  

14.3.2.1. Знания о физической культуре. 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями  

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей.  

14.3.2.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

14.3.2.3. Физическое совершенствование. 

14.3.2.3.1. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

14.3.2.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды  

для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну  

и две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне  

по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 



бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине  

и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение  

на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без 

палок).  

Лёгкая атлетика.  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры.  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

14.3.2.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

14.3.3. Содержание обучения во 2 классе. 

14.3.3.1. Знания о физической культуре.  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

14.3.3.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической культуре. 

14.3.3.3. Физическое совершенствование.  

14.3.3.3.1. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

14.3.3.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному;  

при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение  

в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка.  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона  

в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением  

на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика.  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча  

в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой  

и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба  

по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, 

змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 



Подвижные игры.  

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

14.3.3.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

14.3.4. Содержание обучения в 3 классе. 

14.3.4.1. Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

14.3.4.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные,  

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса  

на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

14.3.4.3. Физическое совершенствование. 

14.3.4.3.1. Оздоровительная физическая культура.  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после 

умственной и физической нагрузки. 

14.3.4.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой  

с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым  

и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах  

и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища  

с изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании  

с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика.  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча  

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной  

и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 

ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка.  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры.  



Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр  

и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

14.3.4.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

14.3.5. Содержание обучения в 4 классе. 

14.3.5.1. Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

14.3.5.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки  

на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам  

и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития  

и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

14.3.5.3. Физическое совершенствование. 

14.3.5.3.1. Оздоровительная физическая культура.  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения  

(на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения  

для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших 

мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, 

солнечные и воздушные процедуры.  

14.3.5.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма  

при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок  

через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения  

на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя  

на месте. 

Лыжная подготовка.  

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка.  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем 

на спине.  

Подвижные и спортивные игры.  

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём  

и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки 

катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 



14.3.5.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

14.3.6. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования. 

14.3.6.1. Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью  

и укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели.  

14.3.6.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

14.3.6.3. По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

14.3.6.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека  

и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей  

и физическими упражнениями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

14.3.6.3.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений  

и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться  

к замечаниям других обучающихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 



определения победителей. 

14.3.6.3.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений  

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям  

и развитию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой  

и соревновательной деятельности. 

14.3.6.4. По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

14.3.6.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития  

и физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

14.3.6.4.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся  

(в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр  

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

14.3.6.4.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом  

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений  

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

14.3.6.5. По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

УУД: 

14.3.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы  

её регулирования на занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 



развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития  

и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям (триместрам). 

14.3.6.5.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

14.3.6.5.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать  

их на основе сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

14.3.6.6. По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

УУД: 

14.3.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению:  

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

14.3.6.6.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем  

и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

14.3.6.6.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность  

при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

14.3.6.7. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 



приводить примеры основных дневных дел и их распределение  

в индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения  

по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две  

и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом  

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

14.3.6.8. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться  

с пологого склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

14.3.6.9. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение  

на занятиях физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям  

с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять  

их связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться  

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом  

в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно  

на правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька;  



выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча  

из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться  

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача 

в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях.  

14.3.6.10. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой  

на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу  

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной  

и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении  

под музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди  

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

 
 

15.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

15.1.ВсоответствиисФГОСНООпрограммаформированияуниверсальных 

(обобщенных)учебных действий(далее- УУД)имеетследующую структуру: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 

характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальных 

учебных действий. 

15.2.Цельразвитияобучающихсянауровненачальногообщегообразования 

реализуетсячерезустановлениесвязиивзаимодействиямеждуосвоениемпредметного 

содержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметных 

результатов.Этовзаимодействие проявляетсяв следующем: 

предметные знания, уменияиспособыдеятельности являютсясодержательной 

основойстановленияУУД; 

развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивнойинициат



ивнойпоисково-исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличных 

интеллектуальныхпроцессов,преждевсеготеоретическогомышления,связнойречиивоображе

ния,втомчислевусловияхдистанционногообучения(вусловияхнеконтактного 

информационноговзаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющихегоопераций,чтопозволяетобучающемусяиспользоватьосвоенные 

способыдействийналюбомпредметномсодержании,втомчислепредставленноговвиде 

экранных(виртуальных) моделей    изучаемыхобъектов,сюжетов, процессов,    что 

положительноотражаетсяна качестве изученияучебныхпредметов; 

построениеучебногопроцессасучетомреализациицелиформированияУУД 

способствуетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которые 

нарушаютуспешностьразвитияобучающегося,иформируетспособностиквариативному 

восприятиюпредметногосодержаниявусловияхреальногоивиртуальногопредставления 

экранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов, сюжетов,процессов. 

15.3.ПознавательныеУУДотражаютсовокупностьопераций,участвующихв 

учебнопознавательнойдеятельностиобучающихся,ивключают: 

методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввиде 

виртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеопыты 

иэксперименты;измеренияидругое); 

базовыелогическиеибазовыеисследовательскиеоперации(сравнение,анализ, 

обобщение,классификация,сериация,выдвижениепредположений,проведениеопыта, мини-

исследованияи другое); 

работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчисле 

графических(таблицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-ивидеоформатах (возможнона 

экране). 

15.4.ПознавательныеУУДстановятсяпредпосылкойформированияспособностиобучающ

егося к самообразованиюисаморазвитию. 

15.5.КоммуникативныеУУДявляютсяоснованиемдляформированияготовностиобучающегося

кинформационномувзаимодействиюсокружающиммиром:средой 

обитания,членамимногонациональногополикультурногообществаразноговозраста, 

представителямиразныхсоциальныхгрупп,втом числе представленного(наэкране)в виде 

виртуальногоотображенияреальнойдействительности, идажессамимсобой. 

15.6.КоммуникативныеУУДцелесообразноформировать,используяцифровуюобразовате

льную средукласса, образовательнойорганизации. 

15.7.КоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций, 

обеспечивающих: 

смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическую 

текстовуюдеятельностьс ними; 

успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразоват

ельныхотношений (знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога), втомчисле в 

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационного взаимодействия; 

успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстов 

разноготипа-описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменение 

экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения 

(самостоятельныйпоиск, реконструкция,динамическоепредставление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной

 деятельности(высказываниесобственногомнения,учетсужденийдруг

ихсобеседников,умение 

договариваться,уступать,вырабатыватьобщуюточкузрения),втомчислевусловиях 

использованиятехнологийнеконтактного информационноговзаимодействия.



15.8.РегулятивныеУУДотражаютсовокупностьучебныхопераций,обеспечивающих 

становлениерефлексивныхкачествобучающегося(науровненачальногообщего 

образованияих формированиеосуществляетсяна пропедевтическомуровне). 

15.9. Выделяютсяшесть группопераций: 

приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

планировать ее решение; 

контролировать полученныйрезультатдеятельности; 

контролировать процесс деятельности, егосоответствиевыбранномуспособу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебной 

задачи; 

корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

15.10.ВажнойсоставляющейрегулятивныхУУДявляютсяоперации,определяющие 

способностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективнойи(или) 

совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфл

иктов, втомчислев условияхиспользованиятехнологийнеконтактного 

информационноговзаимодействия. 

15.11.В рабочихпрограммахучебныхпредметовтребованияипланируемые 

результатысовместнойдеятельностивыделенывспециальныйраздел,чтопозволяет 

учителюосознать,чтоспособностькрезультативнойсовместнойдеятельностистроитсянадвух 

феноменах,участиекоторыхобеспечиваетееуспешность: 

знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия(договариваться, 

рассуждать,находитькомпромиссныерешения),втомчислевусловияхиспользования 

технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

волевыерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвклад свойи 

другихврезультатобщеготрудаидругие). 

15.12.Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующие 

методическиепозиции. 

15.12.1.Педагогическийработникпроводитанализсодержанияучебногопредметас 

точкизренияУУДиустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймере 

способствуютформированиюразныхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждому 

учебномупредметупредусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребует 

примененияопределенногопознавательного,коммуникативногоилирегулятивного 

универсальногодействия.Соответствующийвклад вформированиеУУДможновыделить в 

содержаниикаждогоучебногопредмета. 

Такимобразом,напервомэтапеформированияУУДопределяютсяприоритеты 

учебныхпредметовдляформированиякачествауниверсальностинаданномпредметном 

содержании. 

Навторомэтапеподключаютсядругиеучебныепредметы,педагогическийработник 

предлагаетзадания,требующиепримененияучебногодействияилиоперацийнаразном 

предметномсодержании. 

ТретийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюУУД,тоестьиспользованияего 

независимоотпредметногосодержания.Уобучающегосяначинаетформироваться 

обобщенноевидениеучебногодействия,онможетохарактеризоватьего,нессылаясьна 

конкретноесодержание.Например,"наблюдать-значит...","сравнение-это...", 

"контролировать- значит..."идругое. 

 
 



 
 

Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независимостьот 

конкретногосодержания) как свойствоучебногодействиясформировалась. 

15.12.2.Педагогическийработникиспользуетвидыдеятельности,которыевособоймерепро

воцируютприменениеуниверсальныхдействий:поисковая,втомчислес использованием

 электронных образовательныхинформационныхресурсов 

информационно-телекомуникационнойсети"Интернет",исследовательская,творческая 

деятельность,втомчислесиспользованиемэкранныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов

,чтопозволяетотказатьсяотрепродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымм

етодомобученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучающимсяв 

готовомвиде.Вэтомслучаезадачаобучающегося-

запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.Втакихусловияхизу

ченияучебныхпредметовуниверсальныедействия,требующиемыслительныхопераций,актуаль

ных коммуникативныхумений,планированияиконтролясвоейдеятельности,неявляются 

востребованными,таккакиспользованиеготовогообразца опираетсятольконавосприятие 

ипамять. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьобучающегосяк 

диалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможетосуществлятьсясиспользованием 

информационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты 

(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчислевусловияхиспользования 

технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектов 

действительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов,отображающих 

реальнуюдействительность,которуюневозможнопредоставитьученикувусловиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологическиепроцессы идругие). 

Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюдениятекста,накоторых 

строитсяаналитическаятекстоваядеятельность.Учебныедиалоги,втомчислес 
 

представленнымнаэкраневиртуальнымсобеседником,даютвозможностьвысказыватьгипотез

ы,строитьрассуждения,сравниватьдоказательства,формулироватьобобщения 

практическиналюбом предметном содержании. 

Еслиэтаработапроводитсяучителемсистематическиинаурокахповсемучебным 

предметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяуспешнои быстро. 

15.12.3.Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующих 

операциональныйсоставучебногодействия.Цельтакихзаданий-созданиеалгоритма 

решенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособадействия.Напервыхэтапах 

указаннаяработаорганизуетсяколлективно,выстраиваютсяпошаговыеоперации, 

постепеннообучающиесяучатсявыполнятьихсамостоятельно.Приэтомоченьважно соблюдать

 последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательностишаговнаконкретномпредметномсодержании;проговариваниеихво 

внешнейречи;постепенныйпереходнановыйуровень-построениеспособадействийна 

любомпредметномсодержанииис подключениемвнутреннейречи. 



 

Приэтомизменяетсяипроцесс контроля: 

отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельным 

аналитическим оценкам; 

выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля-результатаипроцесса деятельности; 

развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакже предвидеть

 возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизациюконтролясдиагностикойошибокобучающегосяиссоответствующейметодичес

койподдержкойисправления самимобучающимсясвоихошибок. 

Описаннаятехнологияобученияврамкахсовместно-распределительнойдеятельности 

развиваетспособностьобучающихсяработатьнетольковтиповыхучебныхситуациях,но ив 

новыхнестандартныхситуациях. 

15.13.СравнениекакУУДсостоитизследующихопераций:нахождениеразличий 

сравниваемыхпредметов(объектов,явлений);определениеихсходства,тождества, 

похожести;определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышения 

мотивацииобученияобучающемусяпредлагаетсяновыйвиддеятельности(возможный 

тольковусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений)-

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредметов(об

ъектов, явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипохожестис 

другими. 

15.14.КлассификациякакУУДвключает:анализсвойствобъектов,которыеподлежат 

классификации;сравнениевыделенныхсвойствсцельюихдифференциациинавнешние 

(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных 

(существенных)признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы 

(типы)пообщемуглавному(существенному)признаку.Обучающемусяпредлагается(в 

условияхэкранногопредставлениямоделейобъектов)большееихколичествовотличиеот 

реальныхусловий,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежатклассификации(типизации),

длясравнениявыделенныхсвойствэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектовсцель

юихдифференциации.Приэтомвозможнафиксация 

деятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияучителемитогов работы. 

15.15.ОбобщениекакУУДвключаетследующиеоперации:сравнениепредметов 

(объектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенных 

признаковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантных)существенныхпризнаков 

(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи(или)особенныхсвойствкаждогопредмета; 

сокращеннаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественногопризнакавсех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представлениямоделейобъектов)большееихколичествовотличиеотреальныхусловий, 

длясравненияпредметов(объектов,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтом 

возможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотрения 

учителемитогов работы. 

15.16.Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимиприменения 

одинаковыхспособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируету 

обучающихсячеткоепредставлениеобихуниверсальныхсвойствах,тоестьвозможностьобобще

ннойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия. 

15.17.СформированностьУУДуобучающихсяопределяетсянаэтапезавершенияимиосвое

нияпрограммыначальногообщегообразования.Полученныерезультатынеподлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,анепроцесс 

деятельности.Взадачупедагогическогоработникавходитпроанализироватьвместесобучающи

мсяегодостижения,ошибкиивстретившиесятрудности. 
 

15.18.Врабочихпрограммахучебныхпредметовсодержаниеметапредметных 



достиженийобученияпредставленовразделе"Содержаниеобучения",котороестроитсяпо 

классам.Вкаждомклассекаждогоучебногопредметапредставленвозможныйвариант 

содержаниявсехгруппУУДпокаждомугодуобучениянауровненачальногообщего 

образования.В1и2классахопределенпропедевтическийуровеньовладенияУУД,и 

толькокконцувторогогодаобученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

15.19.ВрабочихпрограммахучебныхпредметовсодержаниеУУДпредставленотакже 

вразделе"Планируемыерезультатыобучения". 

ПознавательныеУУДвключаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовых 

исследовательскихдействий;работус информацией. 

КоммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога, 

действия,связанныесосмысловымчтениемитекстовойдеятельностью,атакжеУУД, 

обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание, рассуждение,повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляи 

самооценки. 

Отдельныйраздел"Совместнаядеятельность"интегрируеткоммуникативныеи 

регулятивныедействия, необходимыедляуспешной совместной деятельности. 



 

 

16.Рабочая программавоспитания. 

 

Пояснительная записка  

РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ«Ленинская СОШ»(далее–Программа 

воспитания)разработананаосновенормативно-правовыхдокументов: 

 Федеральный закон 371- ФЗ  от 21 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднегопрофессионального образования. 

Программавоспитания 

• предназначена для планирования и организации системной 

воспитательнойдеятельностив МБОУ «Ленинская СОШ»; 

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управленияМБОУ 

«Ленинская СОШ», в том числе актива школы, актива родительского комитета школы; 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений,социальными 

институтами воспитания; 

• предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российскихбазовыхконституционныхнорм и 

ценностей; 

• предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойи 

гражданскойидентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный,организационный. 

Приложение–календарныйпланвоспитательнойработы. 

 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностямиобщеобразовательнойорганизации:организационно-правовойформой, 

контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённоеизучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 

 

1. Целевойраздел 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Ленинская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм иценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся.Вариативный компонент содержания 



воспитания обучающихся включает духовно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

2.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Ленинская СОШ» планируется 

иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сферевоспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества,готовойкмирномусозиданиюи 

защитеРодины. 

2.3. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики всфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества,готовой кмирномусозиданиюизащите Родины. 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Цельизадачивоспитанияобучающихся 

 

1.1. Цельвоспитанияобучающихсявшколе: 

 

Начальноеобщееобразование: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

наоснове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обществаи государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

иправопорядку, человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающей среде. 

 

1.2. Задачивоспитанияобучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение,принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений,примененияполученныхзнаний; 

• достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответс

твиисФГОС НОО. 

1.3. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограмм 

включают: 

• осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

• сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

• готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопреде

лению; 

• наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

• сформированностьвнутренней позицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе,окружающим людям и жизни вцелом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основеаксиологического,антропологического,культурно-исторического,системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принциповвоспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

1.4. Направлениявоспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основнымнаправлениям воспитанияв соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

 Гражданскоговоспитания,способствующегоформированиюроссийскойгражданской 

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 

иобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры; 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родномукраю,Родине,своемународу,уважениикдругимнародамРоссии;исторического 

просвещения, формирования российского национального исторического 

сознания,российскойкультурной идентичности; 

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных 

российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памятипредков; 

 Эстетическоговоспитания,способствующегоформированиюэстетическойкультуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения 

клучшимобразцамотечественногоимировогоискусства; 

 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведениявприроднойи 

социальнойсреде,чрезвычайных ситуациях; 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениевпродуктивном,нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихсярезультатоввпрофессиональной деятельности; 

 Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологическойкультуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

наоснове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты,восстановленияприроды,окружающейсреды; 

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

кпознанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.5.Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НООустановлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижениекоторых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива длявыполнениятребований 

ФГОСНОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержаниемвоспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных)ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,воспитательногопространс

тва. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 Гражданско-патриотическоевоспитание: 

- знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай; 

- имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своемуи другимнародам; 

- сознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 



- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малойродины,родногокрая,своего народа,российского государства; 

- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях,ответственности вобществеи государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества,проявляющийкнимуважение. 

 Духовно-нравственноевоспитание: 

- понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальност

ьи достоинствокаждогочеловека; 

- умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравствен

нымнормам,даватьнравственнуюоценкусвоимпоступкам,отвечатьзаних; 

- доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральныйвреддругим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личныхусилийчеловека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению; 

- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционныесемейныеценности(сучетомэтнической,религиознойпринадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие 

емупсихологическиеиповеденческиеособенности сучетомвозраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам,литературе; 

- знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

 Эстетическоевоспитание: 

- проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькра

знымвидамискусства,творчествусвоего народа,другихнародовРоссии; 

- проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятель

ности,искусства; 

- способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творч

ествелюдей. 

 Физическоевоспитание: 

- соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейоб

раза жизни,втом числевинформационнойсреде; 

- ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом; 

- бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидру

гих людей; 

- владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасного 

поведениявбыту,природе,обществе. 

 Трудовоевоспитание: 

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества 

игосударства; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 



бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда,трудовойдеятельности; 

- проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

 Экологическоевоспитание. 

- понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающе

йсреды; 

- проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,принося

щих вред природе,особенноживымсуществам; 

- выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

 Ценностинаучногопознания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке,научномзнании; 

- имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопыт

авестественно-научной игуманитарной областяхзнаний. 

 

2. Содержательныйраздел. 

2.1. Укладобразовательнойорганизации. 

МАОУ «Ленинская СОШ» (далее Школа) является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 279 человек, 

численность педагогического коллектива – 48 человек.  

Школа расположена в с. Ленинск, Кудымкарского района, в 35 км от г. Кудымкара. 

Градообразующих предприятий на территории села нет. Но продолжают работать: отделение 

связи, 3 торговые точки, сезонно работают несколько заготовительных ИП и 2 пилорамы.  

В селе имеются Памятники Попову Максиму Григорьевичу – первому председателю 

колхоза, Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г., на здании 

санаторно – лесной школы установлена мемориальная доска. В здании школы размещался 

Штаб Особой бригады. 

Ленинск и его окрестности славятся своей природой. Наше село окружает сосновый лес, 

который называют Красным Яром, пруд, ключ, расположенный у деревни Чаверино. 

На территории села расположены учреждения культуры, образования и 

здравоохранения: сельская библиотека, дом культуры, СВА, детский сад, средняя школа, 

санаторная школа. Также в селе есть отделение государственного банка, милиции, почты, 

местное самоуправление осуществляет Администрация Ленинского территориального отдела. 

 Школа является главным звеном получения образования всеми детьми, достигшими 

школьного возраста.  Имеется типовой спортивный зал, спортивная площадка, универсальный 

спортивный зал, которые используются при проведении уроков, спортивно-оздоровительных 

мероприятий с детьми и с родителями.  

 С 2019 г. присоединены две основные школы МАОУ «Полвинская ООШ», МАОУ «В-

Юсьвинская ООШ», имеются структурные подразделения – детские сады. В данных учебных 

заведениях организован подвоз детей. Структурным подразделением школы является детский 

сад села Ленинск. 

Огромное значение для   воспитания играет природная среда, которая является и 

производственной средой, так как в самом селе и в районе преимущественно развито сельское и 

лесное хозяйство, подсобное хозяйство селян, что способствует совместной деятельности детей 

и родителей, развитию трудолюбия с раннего возраста.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, здесь 



сохранены традиции и обычаи коми-пермяков, их внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе.  

Круг общения детей обширен и не ограничен возрастными, статусными условностями. 

Общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у них 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Большая часть  педагогов  школы родились в нашем 

поселении, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями.  

Расположение села на региональной автомобильной трассе обеспечивает хорошее 

сообщение с районным центром в г. Кудымкаре, с другими образовательными организациями, с 

которыми Школа взаимодействует в рамках совместных воспитательных мероприятий, 

образовательных событий для учащихся.  

Таким  образом, близость  г. Кудымкару  как образовательному, культурному, 

экономическому центру Коми-Пермяцкого национального округа, природные и исторические 

памятники  района, культурные и образовательные учреждения села, являющиеся хранителями  

и носителями  традиций коми-пермяков, обеспечивают создание открытого воспитательного 

пространства для духовно- нравственного и патриотического воспитания, трудолюбия и 

уважения к людям труда, профессионального самоопределения учащихся и выбору профессий, 

востребованных как в городе, так и на селе.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

В школе есть свои традиции такие как, общешкольный туристический слет (в сентябре) 

для учащихся школы, их родителей, педагогов проводится туристический слет с преодолением 

полосы препятствий, приготовлением обеда на костре, исполнением походных песен); День 

семьи, Вечер встречи, фестиваль солдатской песни, День музея, Прощание с начальной школой, 

Праздник чести и гордости и т.д.  

В школе интересно проходят мероприятия военно - патриотической направленности, 

исследовательский автопробег, фестиваль солдатской песни, квест-игры. Открыта пионерская 

комната. Проводятся мероприятия патриотической направленности на местном краеведческом 

материале (постановка спектаклей с участием всего школьного сообщества). Продолжим 

работу по проведению конференций по воспитательной теме. 

 

2.2.Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В 

модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамкахопределенного 

направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладаетвоспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностямивоспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «Ленинская СОШ» представлена в рамках 

основных(инвариантных)модулей:«Урочнаядеятельность»,«Внеурочнаядеятельность», 

«Классноеруководство»,«Основныешкольныедела»,«Внешкольныемероприятия», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с 

родителями(законнымипредставителями)»,«Самоуправление»,«Профилактикаибезопасность», 

«Социальноепартнерство»,«Профориентация». 

 

Модуль«Урочнаядеятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 



• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебныхпредметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознанияна основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков,заданий,вспомогательныхматериалов,проблемныхситуацийдляобсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков,занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулейтематикивсоответствиискалендарнымпланом воспитательнойработы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействиена личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитаниявучебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахпредметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своегомнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям,лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискуссий,дающихвозможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитиюкритического мышления; 

• побуждениеобучающихсясоблюдатьнормыповедения,правилаобщениясосверстн

иками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательнойорганизации,установлениеиподдержкудоброжелательнойатмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

наднеуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

ивзаимнойпомощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательнойнаправленности. 

Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах (кружки, 

спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых 

объединений, вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью 

самореализации, приобретения социально значимых знаний, атакжеличностногоразвития. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов,занятий. 

 

Уровеньначальногообщегообразования: 

 

 

Направлениевнеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа 



Информационно-

просветительскиезанятияпатриотиче

ской,нравственнойи 

экологическойнаправленности 

«Разговорыоважном». 

1-4классы «Разговорыоважном» 

Программа «Зелёная планета»  

Занятия,связанныесреализацией 

особых 

интеллектуальныхисоциокультурны

хпотребностейобучающихся 

1-2классы 

 

2-4 классы3-

е классы1-

4классы 

2-4классы 

«Разговороправильномпитании» 

«Мы-твои 

друзья»Проект«Эколят

а» 

«Природаифантазия» 

Проект«ОрлятаРоссии» 

Функциональная грамотность 

Профориентационный курс 

Занятия,направленныенаудовлетворе

ние обучающихся в 

творческомивфизическомразвитии, 

помощь в самореали-зации и 

развитии способностейиталантов. 

1-4классы Мероприятияврамкахдеятель- 

ностиРДДМ 

«ОрлятаРоссии»; 

 

2-4классы 

 

«Баскетбол», «Регби», «Легкая 

атлетика» 

 

 

 

Модуль«Классноеруководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особоговида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задачвоспитанияи 

социализацииобучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематическойнаправленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые 

значимымсобытиям страны, и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы 

России; классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, 

сплочение ученического коллектива; организационные 

классныечасыпоподготовкеколлективного творческогоделаи др; 

• еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры 

оважном»(врамкахвнеурочной деятельности); 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

вихподготовке, проведении и анализе; 

• организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясовмест

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать иукреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающимобразцыповедения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(свозможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классныевечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс 

класса),участиеввыработкетаких правилповедениявобразовательнойорганизации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 



заих поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседахпонравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами 

беседсродителями,учителями,атакже(принеобходимости)спедагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

др.),совместныйпоискрешенийпроблем,коррекциюповеденияобучающихсячерезчастные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимисякласса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

вкоторых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения(пожеланию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждениеи(или) разрешениеконфликтовмеждуучителями и обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможностьлучшеузнаватьипониматьобучающихся,общаясьинаблюдаяихвовнеучебнойобстан

овке,участвоватьвродительских собранияхкласса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза 

вчетверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, ихположении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьивотношенияхсучителями,администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

врешениивопросоввоспитания иобучения вклассе,школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

корганизацииипроведениювоспитательных дел,мероприятийвклассеишколе; 

• проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, 

День Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др.Данные 

мероприятия организованы в том числе с учётомкалендаря памятных и знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России,мире:акции«Капляжизни»,«ДиктантПобеды»,«Свечапамяти»,«Блокадныйхлеб»,«Георги

евская ленточка»,«Садпамяти»,«ОкнаПобеды»идр. 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

наследующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония вручения 

аттестатов, «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники»,«Посвящениевюные инспекторыдорожногодвижения»; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 

городского округа.Проводится ежегодный праздник «За честь школы» -церемония награждения 

(по итогамучебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, чествование 

победителей и призёров школьного, муниципального и регионального этапа Всероссийской 

олимпиадышкольников; 



• социальные, индивидуальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые 

обучающимисяипедагогическимиработниками,втомчислесучастиемсоциальныхпартнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности (Благотворительная ярмарка добра, патриотическаяакция «Сохраним имя 

Героя», проект «Я помню! Я горжусь!», «Тепло», «Благоустройство школьного двора», «Чистое 

село», «Все начинается со школьногодвора»,«Сообщи,где торгуютсмертью»и др.); 

• разновозрастныесборы,многодневныевыездныесобытия,включающиевсебя 

комплексколлективныхтворческихдел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-оздоровительнойидругойнаправленности: 

городские военно-спортивные игры, 5-дневные военные сборыюношейстаршеклассников; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, заприглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыковподготовки,проведения, 

анализаобщешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения,анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимисяразных возрастов,спедагогическимиработникамиидругимивзрослыми. 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальнымипартнерами образовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям:предметныенедели; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музеи, детскую библиотеку г. Кудымкара, 

кинотеатры,цирки и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечениемих 

кпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности,деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны идр.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

впроцессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

средыпредусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию 

ввоспитательномпроцессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе вшколу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг,герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного 

флагаРоссийскойФедерации; 



• размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных 

иисторических, 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 

местпочитания,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелейкультуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

сработами друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнениегимна 

Российской Федерации; 

• разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 

«мест гражданского почитания»в помещении школы (Памятная доска, участников, погибших в 

СВО на Украине); 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первогоэтажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостнуюинформацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихсяидр.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема,флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно,так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

сработами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территорииприобразовательной организации; 

• разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спорти

вныхи игровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольнойтерритории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников,церемоний,торжественных линеек,творческих вечеров(событийныйдизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихсясособыми образовательнымипотребностями. 

 

Модуль«Взаимодействиесродителями (законнымипредставителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законнымипредставителями)обучающихсяпредусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 



• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

взаимоотношенийобучающихся и педагогов, а также получать консультации психологов, 

врачей, социальных работников,обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители)могутпосещатьурокии внеурочныезанятия; 

• информированиеродителей(законныхпредставителей)ожизнишколы,актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через –школьный 

сайт,сообществоШколывсоциальнойсети «ВКонтакте»,чатывмессенджерах; 

• организациюучастияродителейввебинарах,Всероссийскихродительскихуроках,со

браниях на актуальныетемывоспитанияиобразованиядетей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

вобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей(законных 

представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведениюклассных и общешкольныхмероприятий; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ),комиссииродительского контроляорганизацииикачествапитанияобучающихся; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихсябезпопечения родителей,приемныхдетей. 

Модуль«Самоуправление» 

Реализациявоспитательногопотенциалаученическогосамоуправления 

вШколепредусматривает: 

• организацию и деятельность органов классного самоуправления.   

• осуществлениеСоветом 

«Лидер»работыпособлюдениюобучающимисяПравилвнутреннегораспорядкаобучающихся 

Школы; 

реализациюиразвитиедеятельностиРДДМ,«ОрлятаРоссии»; 

•  организациюдеятельностишкольногомедиацентра,освещающегодеятельнос

тьшколы,детских сообществвсоциальных сетях,втомчислевгруппеВКонтакте. 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школепредусматривает: 

• участиевоВсероссийскихнеделяхиакцияхбезопасности; 

• мероприятияврамкахдекадбезопасностидорожногодвижения; 

• организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

• мероприятияврамкахдеятельностисоциально-

психологическойслужбы,школьнойслужбы медиации; 

• созданиевШколеэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• профилактическиемероприятиясучастиемсотрудниковГИБДД,МВДРоссиипог.Куды

мкару; 

• индивидуальную работу с обучающимися и их родителями 

(законнымипредставителями)врамкахработыСовета профилактики; 

• инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), 



письменноеинформирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей 

вканикулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасностиобучающихся; 

• тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использование материаловВсероссийского проекта 

«ЗдороваяРоссия–общеедело»; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсовповышениябезопасности,втомчислесиспользованиемонлайн-сервисов; 

• психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся поразным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведениеидр.). 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями),вт.ч.спривлечениемспециалистовучрежденийсистемыпрофилактики; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных наработу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организациюмежведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных 

индивидуальныхпрограммсопровожденияобучающихсяизкатегории «СОП»); 

• профилактическиезанятия,направленныенаформированиесоциальноодобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивостикнегативным 

воздействиям,групповомудавлению; 

• включениеобучающихсявдеятельность,альтернативнуюдевиантномуповедению, а 

также в различные профилактические программы 

(антинаркотические,антиалкогольные,противкурения;безопасностьвцифровойсреде;профилакти

ка вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивныемолодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистскаябезопасностьит.д.); 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в томчисле профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественнойи др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаяхпоявления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставившихобучение, криминальнойнаправленности,сагрессивнымповедениемидр.); 

• мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторингстраницобучающихсявсоциальнойсети ВКонтакте(ежемесячно); 

• включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочноевремя,вт.ч.–взанятияобъединенийдополнительногообразования; 

• организацияпсихолого-

педагогическогопросвещенияродителей(законныхпредставителей) в целях профилактики 

расширения групп семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированныедети-

мигранты,обучающиеся сОВЗи т.д.). 

Модуль«Социальноепартнерство» 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 



дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественныемероприятияидр.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответствующейтематическойнаправлен

ности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий,акцийвоспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальныхпроблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования,региона,страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися,педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической,трудовойидругойнаправленности,ориентированныхнавоспитаниеобучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие насоциальноеокружение. 

Модуль«Профориентация» 

РеализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыШколы 

предусматривает: 

• проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий,направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

• профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условияхразной 

профессиональнойдеятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

осуществующих профессияхиусловияхработы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 

днейоткрытыхдверейв организацияхпрофессионального, высшегообразования; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённыхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообразования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее»,«ПроеКториЯ»,«Шоупрофессий»; 

• индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

ихродителей(законныхпредставителей)повопросамсклонностей,способностей,иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

ввыбореимибудущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,включённыхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамкахкомпонента об 

участникахобразовательных отношений, внеурочной деятельностиили 

врамкахдополнительногообразования; 

• участиевработемобильноготехнопарка«Кванториум»; 

• оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в 

сообществешколы вВконтакте; 

• реализация курсов по профориентационной деятельности на всех уровнях обучения в 

школе. 

 



 
 

3.Организационныйраздел. 

3.1.Кадровоеобеспечение. 

ВоспитательныйпроцессвМБОУ «Ленинская СОШ»обеспечиваютспециалисты: 

 

Должность Функционал 

Директор Осуществляетконтрольразвитиясистемыорганизации 

воспитанияобучающихся. 

Заместительд

иректора 

поУВР 

Осуществляетконтрольреализациивоспитательногопотенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающимиучащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует 

методическоесопровождениеиконтрольучителей-

предметников по 

организациииндивидуальнойработыснеуспевающимиислабоус

певающимиобучающимися, 

одареннымиучащимися,учащимися с ОВЗ, изсемей 

«группыриска». 

Заместитель 

директорапоВР 

Организует воспитательную работу в 

образовательнойорганизации:анализ,принятиеуправленческих

решений по результатам анализа, планирование, 

реализацияплана,контроль реализацииплана. 

Руководит социально-психологической службой, 

являетсякураторомШкольной службоймедиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательнойорганизации. 

КурируетдеятельностьСовета«Лидер»,волонтёрскогообъедине

ния,Родительскогоактива школы. 

Курирует деятельность Школьного спортивного 

клуба.Курируетдеятельность педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,педагоговдополнительногоо

бразования,классныхруководителей. 

Обеспечиваетработу«Навигаторадополнительногообразования»в

части школьных программ. 

Педагог-

психолог 

Организуетпсихологическоесопровождениевоспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия 

сучащимися,состоящиминаразличныхвидахучёта;консультаци

и родителей (законных представителей) 

покорректировкедетско-

родительскихотношений,обучающихсяпо 

вопросамличностного развития. 

Проводитзанятия с обучающимися, направленные 

напрофилактикуконфликтов,буллинга,профориентацию 

др. 

Педагоги- 

дополнительного

образования 

Разрабатываютиобеспечиваютреализациюдополни- 

тельныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпро-грамм. 



Классные 

руководители 

Организуютвоспитательнуюработусобучающимисяи 

родителяминауровнеклассногоколлектива. 

Учителя- 

предметники 

Реализуютвоспитательныйпотенциалурока. 

Советник по 

воспитанию 

(привведениидол

жности) 

Организуетвзаимодействиесдетскимиобщественнымиобъедин

ениями. 

Учитель-логопед Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающиезанятия 

собучающимися,консультацииродителей(законныхпредставит

елей)врамкахсвоей 

компетентности. 

Тренеры-

преподаватели 

Разрабатываютиобеспечиваютреализациюдополнительныхобщео

бразовательныхобщеразвивающихпрограмм спортивной 

направленности 

Воспитатели 

пришкольного 

интерната 

Организуютвоспитательнуюработусобучающимисяи 

родителяминауровнеколлектива пришкольного интерната. 

 

3.2.Нормативно-методическоеобеспечение. 

УправлениекачествомвоспитательнойдеятельностивМБОУ«Ленинская 

СОШ»обеспечиваютследующие локальныенормативно-правовые акты: 

– Положениеоклассномруководстве. 

– Положениеосоциально-психологическойслужбе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение родительском комитете школы. 

– Положение оСовете«Актив» 

– Положениеобиспользованиигосударственныхсимволов. 

– ПоложениеоВСОКО. 

– Положениеомерахсоциальнойподдержкиобучающихся. 

– Положениеопоощренияхивзысканиях. 

– Положениеокомиссиипоурегулированиюспоров. 

– Положение о школьномспортивномклубе. 

– Положениеовнешнемвидеучащихся. 

– Положениеопостановкедетей и семейна ВШУ. 

– Положение оШкольнойслужбемедиации. 

– Образовательнаяпрограммадополнительногообразования. 

– Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 

– Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

– Планработысоциально-психологическойслужбы. 

 

Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

Вышеперечисленныенормативныеактырасположенынаофициальномсайтешколы. 

 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 



образовательнымипотребностями. 

На уровне НОО обучается 1 обучающийся с ОВЗ. Для данной категорииобучающихся 

вМБОУ «Ленинская СОШ» созданыособые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов,приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (за-

конными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничествавсовместнойдеятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельностивклассе,вразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегосявсоциальной ситуации 

егоразвития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развитиякаждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенностьвсвоихсилах. 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностейивозможностей каждогообучающегося; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностямишколаориентируется: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состояниюметодоввоспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихсяс особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованиемадекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихсясособыми образовательнымипотребностями. 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся. 

3.4.1.Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекатьихвсовместнуюдеятельностьввоспитательных целях. 

3.4.2.Принципыпоощрения,которымируководствуетсяМБОУ «Ленинская СОШ»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении,проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях.Ознакомлениешкольниковиихродителейслокальнымактомобязательно. 

3. Регулированиечастотынаграждений–награжденияпорезультатамконкурсов 

проводятсяодинразвгодпоуровнямобразования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 



коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречиямеждуобучающимися,получившимиинеполучившиминаграды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления),стороннихорганизаций,ихстатусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 

позволяетпродлитьстимулирующее действие системыпоощрения. 

Формаорганизациисистемыпоощренийпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциаль

ной успешностиобучающихсявМБОУ «Ленинская СОШ». 

ВМБОУ «Ленинская СОШ» 

системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленияактивнойжизненной позиции 

учениковорганизована как системаконкурсов,объявляемыхвначалеучебногогода: 

• «Ученикгода»; 

• Фестиваль«Времяпервых»; 

• Конкурс«Творчество.Идея.Креатив»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсахзафиксированывсоответствующихлокальныхактах.Итогиподводятсявконцеучебного 

года. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ  «Ленинская СОШ»: 

1.Портфолио.Ведениепортфолиоотражаетдеятельностьобучающихсяприееорганизацииир

егулярномпоощрениикласснымируководителями,поддержкеродителями(законнымипредставите

лями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующихдостиженияобуч

ающегося.Ведениепортфолиоучастникаконкурсарегламентируетсоответствующийлокальныйак

т.Портфолиоконкурсантадолжновключать: 

• артефактыпризнания–грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризовит.д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

ит.д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которуюустанавливают в зависимостиот их успешности 

и достижений, которые определяются образовательными результатамиотдельныхобучающихся 

или классов. 

Формыпоощрениясоциальнойуспешностиипроявленияактивной 

жизненнойпозицииобучающихся  МБОУ«Ленинская СОШ»: 

• объявлениеблагодарности; 

• награждениеграмотой; 

• вручениесертификатовидипломов; 

• награждениеценнымподарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощренииребенка МБОУ 

«Ленинская СОШ» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информацияопредстоящихторжественныхпроцедурахнаграждения,о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальныхсетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельностьсоответствуют укладу МБОУ 

«Ленинская СОШ», цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия навзаимоотношения 

вотношении школы. 

3.5.Анализвоспитательногопроцесса. 

3.5.1.Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Ленинская СОШ» осуществляется 

всоответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатамиобучающихся на уровняхобразования. 



Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобразовательнойорганизации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявленияосновных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости)внешнихэкспертов,специалистов. 

3.5.2.Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарныйплан 

воспитательнойработы. 

3.5.3.Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

• взаимноеуважениевсехучастниковобразовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

преждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеукладаобразоват

ельнойорганизации,содержаниеиразнообразиедеятельности,стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися иродителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использованиеего результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелогопланирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованногосоциальноговоспитания,вкоторомобразовательнаяорганизацияучаствует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации,и саморазвития. 

4.5. Анализвоспитательногопроцесса. 

4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, основного общего 

образования,среднегообщегообразования,установленнымиФГОСНОО,ООО,СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательнойорганизацииявляетсяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцелью 

выявленияосновныхпроблемипоследующегоихрешенияспривлечением(принеобходимости)вне

шних экспертов,специалистов. 

4.5.3. Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучениепрежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразиедеятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками,обучающимисяи 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 подборавидов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами,социальнымипартнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами,таки стихийной социализации,исаморазвития. 

4.5.4. Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

4.5.5. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

4.5.6. Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикалич

ностногоразвитияобучающихся вкаждом классе. 

4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директораповоспитательнойработе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-психологом, 



социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическомсовете. 

4.5.8. Основнымспособомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение,диагностика с 

использованием различного диагностического инструментария(«Методика диагностики 

личностного роста», «Методика диагностики нравствен-ной воспитанности», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методикадиагностики нравственнойсамооценки» 

4.5.9. Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

- какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьре-

шитьзапрошедший учебный год; 

- какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическомуколлективу. 

Диагностическийинструментарий:диагностика«Достиженияшкольников»(оформляетсясводнойт

аблицей). 

4.5.10. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

4.5.11. Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является  

наличиеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиоб

учающихся и взрослых. 

4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогомприналичии),класснымируководителямиспривлечениемактивародителей(законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

4.5.13. Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместной 

деятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьанкетированияи беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическимиработниками,представителями советаобучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования. 

4.5.14. Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассных 

руководителейилипедагогическомсовете. 

4.5.15. Вниманиесосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомреализации 

воспитательного потенциала: 

 урочнойдеятельности; 

 внеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 школьногомузея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Ленинская СОШ» оформляется 

ввидеотчёта,составляемогозаместителемдиректораповоспитательнойработе(совместно с 



советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года,рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальныморганом управления вшколе 
 

 

 

 

 

 

 

17.Учебныйпланначальногообщегообразования. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя общеобразовательная школа  "(далее - 

учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя общеобразовательная 

школа  ", разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа  "начинается 01.09.2023 и заканчивается 

27.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  



Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа  "языком обучения является русский язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя общеобразовательная 

школа ".  



Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

родной (русский) язык 0.5 0.5 0 0 

родная (русская) литература 0.5 0.5 0 0 

родной (коми-пермяцкий) язык 0 0 0.5 0,5 

родная (коми-пермяцкая) литература 0 0 0.5 0,5 

Итого 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

  



План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа " 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Профессиональное 

самоопределение (Мир 

профессий) 

1 1 1 1 

Функциональная грамотность 

(финансовая гр., математическая 

гр., естественно-научная гр., 

читательская гр., глобальные 

комп., креативное мышление) 

1 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Умники и умницы 0 1 1 0 

Разговоры о важном  1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 4 5 5 4 

 

 

 

 

 

 
 
 

18.Календарныйучебный график. 

18.1.Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсяпоучебным 

четвертям.Школасамостоятельноопределяетрежимработы(5-дневнаяили6-дневная 

учебнаянеделя)сучетомзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

18.2.Продолжительностьучебногогодаприполученииначальногообщего 

образованиясоставляет34недели, в 1классе- 33 недели. 

18.3.Учебныйгодвобразовательнойорганизацииначинается1сентября.Еслиэтот 

деньприходитсянавыходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодначинаетсявпервый, 

следующийза ним, рабочийдень. 

18.4.Учебныйгодвобразовательнойорганизациизаканчивается25мая.Еслиэтот 

деньприходитсянавыходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодзаканчиваетсяв 

предыдущийрабочийдень. 

18.5.Сцельюпрофилактикипереутомлениявфедеральномкалендарномучебном 

графикепредусматриваетсячередованиепериодовучебноговременииканикул. 

Продолжительностьканикулдолжнасоставлятьнеменее7календарных дней. 

18.6. Продолжительность учебныхчетвертейсоставляет: 

Iчетверть -8учебныхнедель (для1- 4классов); 

IIчетверть- 8учебныхнедель (для1- 4классов); 

III четверть -10учебныхнедель(для2-4классов), 9учебныхнедель (для1классов); 

IVчетверть -8учебныхнедель(для1-4классов). 

18.7. Продолжительность каникулсоставляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы)- 9календарныхдней (для1- 4классов); 

поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)-9календарныхдней(для1-4классов); 

дополнительныеканикулы-9календарныхдней(для1классов); 

поокончании IIIчетверти(весенниеканикулы)-9календарныхдней(для1-4классов); 

поокончанииучебногогода (летниеканикулы)- неменее8недель. 

Продолжительностьуроков 45минут. 



18.8.Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут, 

большойперемены(после2или3урока)-20-30минут.Вместооднойбольшойперемены 

допускаетсяпосле2и3уроковустанавливатьдве перемены по20минуткаждая. 

18.9.Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностьюдолжнасо

ставлятьнеменее20-30 минут,заисключениемобучающихсясограниченнымивозможностями

 здоровья, обучение которых осуществляется по

 специальнойиндивидуальнойпрограммеразвития. 

18.10.Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственной 

работоспособностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов,определеннойГигиен

ическиминормативами. 
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18.11.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечение 

учебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойнагрузкивтечениедня составляет: 

дляобучающихся1-хклассов-4уроковиодинразвнеделю-5уроков,засчетурока 

физическойкультуры; 

дляобучающихся2-4классов-неболее5уроковиодинразвнеделю6уроковза счетурока 

физическойкультуры. 

18.12. Обучениев1классе осуществляетсяссоблюдениемследующихтребований: 

учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену, 

обучениевпервомполугодии: 

всентябре,октябре- по3урокавденьпо35минуткаждый, в 

ноябре-декабре-по4урокавденьпо35минуткаждый; 

вянваре-мае-по4урокавденьпо40минуткаждый;всерединеучебногодня организуется

 динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляютсядополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетверти. 

Возможнаорганизациядополнительныхканикул независимоотчетвертей(триместров). 

18.13. Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 18.14.

 Факультативныезанятияи занятия по программам дополнительного 

образованияпланируютнадниснаименьшимколичествомобязательныхуроков.Между 

началомфакультативных(дополнительных)занятийипоследнимурокомнеобходимо 

организовывать перерывпродолжительностьюнеменее 20минут. 

18.15.Календарныйучебныйграфикобразовательнойорганизациисоставляетсяс 

учетоммненийучастниковобразовательныхотношений,региональныхиэтнокультурных 

традиций,плановыхмероприятийучрежденийкультурырегионаиопределяетчередование 

учебнойдеятельности(урочнойивнеурочной)иплановыхперерывовприполученииобразования

дляотдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодам учебногогода. 
 

Этапыобра

зователь 

ногопр

оцесса 

1классы 2-3классы 4классы 

Началоу

чебного 

 года  

Продолжите

льностьучеб

ного 

 года  

Продолжи

тельность

учебной 

 недели  

Итоговый

контроль 

 

1сентября 

33недели 

 

  

34недели 

 

  

5 дней 

15-24мая 

Окончание

учебногого

да 

 
24.05.2024 

Каникулы  
Осенние с 28октябряпо06ноября 

Зимние с 30декабряпо08января 

Весенние  с23мартапо31марта 

Летние с 25маяпо31августа 
 



 
 
Дополнитель

ные(для1кла

ссов) 

с17февраляпо25февраля  

Сменность

занятий 
Iсмена Iсмена Iсмена 
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19.Календарный планвоспитательнойработы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
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Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.
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