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I. Общиеположения 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утвержденияфедеральных основныхобщеобразовательныхпрограмм, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809). Федеральной образовательной программой 

начального общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещенияот18.05.2023№372,приказовМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерации от 22.01.2024 г. №31 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования» (Зарегистрирован 

22.02.2024 г. №77330); от 19.03.2024 г. №171 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования,основного 

общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 г. 

№77830). 

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

РоссийскойФедерациибазовыеобъёмисодержаниеобразованияуровняначального 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы1. 

3. Школа, осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования, разработала основную образовательную программуначального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и федеральной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования. 

4. При разработке ООП НОО школа предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих 

программпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литературноечтение», 

«Окружающиймир»2. 
5. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный3. 
 

1
Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2
Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3Пункт 29 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая2021г.№286(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации5июля2021 



 
 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов4. 

7. ЦелевойразделООПНООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПНОО; 
системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО5. 

8. ПояснительнаязапискацелевогоразделаООПНООраскрывает: 
цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общуюхарактеристикуООП НОО. 
9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 
программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся6; 

рабочую программу воспитания. 

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 
 

г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

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

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

утверждённый приказом № 286); пункт 16 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 

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

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г.№1241(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации4февраля2011г., 

регистрационный№19707),от22сентября2011г.№2357(зарегистрированМинистерством 

юстицииРоссийскойФедерации12декабря2011г.,регистрационный№22540),от18декабря2012г. 

№ 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный№26993),от29декабря2014г.№1643(зарегистрированМинистерством 

юстицииРоссийскойФедерации6февраля2015г.,регистрационный№35916),от18мая2015г. 

№ 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., 

регистрационный № 37714), от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936) и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) 

(далее – ФГОС НОО, утверждённый приказом № 373). 
4Пункт30ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 
373. 
5Пункт30ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 

373. 
6Пункт31ФГОСНОО,утверждённогоприказом№286;пункт16ФГОСНОО,утверждённого приказом № 
373. 



 
 

ФГОСНООкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся7. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования8. 

13. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственныеидеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.9 

14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования10. 

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания11. 

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования12 и включает: 

учебныйплан; 
календарный учебный график; 

планвнеурочнойдеятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
 

7Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, утверждённого 
приказом № 373. 
8Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом № 373. 
9Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей». 
10Пункт31.3ФГОСНОО, утверждённогоприказом№286;пункт19.6ФГОСНОО, утверждённого 

приказом № 373. 
11Пункт31.3ФГОСНОО, утверждённогоприказом№286;пункт19.6ФГОСНОО, утверждённого 
приказом № 373. 
12Пункт 32 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом № 373. 



 
 

школой иливкоторыхшколапринимаетучастиевучебномгодуилипериодеобучения. 

II. Целевойраздел 

17. Пояснительнаязаписка. 
17.1. ООП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

17.2. ЦелямиреализацииООПНООявляются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 

основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС 

НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

17.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НООпредусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 



 
 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды школы. 

17.4. ООПНООучитываетследующиепринципы: 
1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционированияшколыООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамикув формировании знаний, умений и способов деятельности, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 

основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 

на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанестивред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжнысоответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 



 
 

врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023г., регистрационный 

№ 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

17.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами школы. 

При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного 

обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

18. ПланируемыерезультатыосвоенияООПНОО. 

18.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности школы 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. 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнания, 



 
 

каквтиповых,такивновых,нестандартныхучебных ситуациях. 

19. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООП 

НОО. 

19.1. Основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

школеислужитосновойприразработкешколойсоответствующеголокальногоакта. 

19.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

19.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

19.5. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

19.6. Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 
19.7. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 
текущуюитематическуюоценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 
19.8. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся13; 

итоговую аттестацию.14 
 

13Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской 

Федерации». 



 
 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки школы реализуетсистемно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

19.11. Уровневый подход к оценке образовательных достиженийобучающихся 

служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достиженийобучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

19.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности школы и её 

влиянии на коллектив обучающихся. 

19.15. Приоценке личностныхрезультатов необходимособлюдение этических 

нормиправилвзаимодействиясобучающимсясучётомегоиндивидуально- 

 

14Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 



 
 

психологическихособенностейразвития. 

19.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 

включают две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

готовностьобучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств: 

наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагаетформированиеиоценкууобучающихсябазовыхлогическихдействий, 

базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

19.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать 

аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

19.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 



 
 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя 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 проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
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 

информационнойбезопасностиприпоискевинформацинно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

19.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

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

выступления. 



 
 

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия поеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

19.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок). 

19.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и 

администрацией школы в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета школы. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

19.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 



 
 

19.34. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

19.35. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 
19.36. Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

19.36.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

19.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

19.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

19.37.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

19.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 

по учебному предмету. 

19.37.3. Втекущейоценкеиспользуютсяразличныеформыиметодыпроверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

19.37.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

19.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 



 
 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

19.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс. 

19.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 

III. Содержательныйраздел 

20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык». 

20.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

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

по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

20.3. 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 русского языка с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

20.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

20.5. Пояснительнаязаписка. 
20.5.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

20.5.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

20.5.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,формирует 



 
 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в 

изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся подругим 

учебным предметам. 

20.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. 

20.5.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства вомногом 

определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях. 

20.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

20.5.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакак 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографических, 



 
 

пунктуационных)иречевогоэтикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

20.5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

20.5.9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

20.5.10. Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

20.5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения 

учебного предмета на уровне начального общего образования, планируемые 

результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 

20.5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания и 

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

20.5.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка при 

условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

20.5.14. Содержаниепрограммыпорусскомуязыкусоставленотакимобразом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на 

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

Общее число часов – 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 

часов, во 2–4 классах – по 170 часов. 

20.6. Содержаниеобученияв1классе. 
20.6.1. Обучениеграмоте. 



 
 

Начальнымэтапомизученияучебныхпредметов«Русскийязык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: 

обучениеписьмуидётпараллельнособучениемчтению.Научебныйкурс 

«Обучениеграмоте»отводится8часоввнеделю:5часовучебногопредмета 
«Русский язык» (обучение письму) и 3 часа учебного предмета «Литературное 

чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса «Обучение 

грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 

недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

20.6.1.1. Развитиеречи. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 

20.6.1.2. Словои предложение. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков.Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. 

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

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

20.6.1.6. Письмо. 
Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствеклассной 



 
 

доски.Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым, 

аккуратнымпочерком.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательностьправильногосписываниятекста. 
20.6.1.7. Орфографияипунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в 

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

20.6.2. Систематическийкурс. 

20.6.2.1. Общиесведенияоязыке. 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

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

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

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

20.6.2.3. Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости 

согласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение 

при письме мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции 

букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

20.6.2.4. Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного 

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень 

учебников15 (далее – учебник). 

20.6.2.5. Лексика. 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 
Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета 

 

15Пункт4статьи18Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации». 



 
 

(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

20.6.2.6. Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложений из 

набора форм слов. 

20.6.2.7. Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение: 
раздельноенаписаниесловвпредложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именахифамилиях людей, кличках животных; 

переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

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

сочетания«чк»,«чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

20.6.2.8. Развитиеречи. 

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

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 
20.6.3. Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом 

уровне организовать работу над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

20.6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определятьотличительные 

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

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе 

слов; 

устанавливатьоснованиядлясравнениязвуковогосоставаслов:выделять 



 
 

признакисходстваиразличия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухихсогласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

20.6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

20.6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализироватьграфическуюинформацию–моделизвуковогосоставаслова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

20.6.3.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщения 

нормы речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;о 

звуковомибуквенномсоставеслова. 
20.6.3.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначениизвуковбуквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

20.6.3.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, приписьме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с использованием указаний 

педагога о наличии ошибки; 

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

20.6.3.7. Совместнаядеятельность: 
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьпландействий 



 
 

поеёдостижению,распределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыи мнения 

участников совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

20.7. Содержаниеобученияво2классе. 

20.7.1. Общиесведенияоязыке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

20.7.2. Фонетикаиграфика. 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв;различение 

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

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторениеизученного в 1 

классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости–мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости –глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный;согласный твёрдый – мягкий,парный –непарный;согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. 

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

серединеслова;разделительный.Использованиеприписьмеразделительных«ъ»и 

«ь». 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквами«е»,«ё», 

«ю»,«я»(вначалесловаипослегласных). 
Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

20.7.3. Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

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

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

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

20.7.5. Составслова(морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов,однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделениев 



 
 

словахкорня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощьюокончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

20.7.6. Морфология. 
Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?», 

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

сделать?» и другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

20.7.7. Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 
Предложениекакединицаязыка. Предложениеислово.Отличиепредложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

20.7.8. Орфографияипунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическом словаре 

учебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,клички 

животных, географические названия; 



 
 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

20.7.9. Развитиеречи. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы наоснове 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов. 

20.7.10. Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом 

уровне организовать работу над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

20.7.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные)словаисловас омонимичнымикорнями:называтьпризнакисходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

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

обозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 
определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов, 

предложений; 

находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковымиединицами; 



 
 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

20.7.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

20.7.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 

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

представления информации. 

20.7.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 
строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устноиписьменно формулировать простыевыводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

20.7.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
20.7.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибокпривыделениивсловекорняиокончания,присписываниитекстови 



 
 

записиподдиктовку. 

20.7.10.7. Совместнаядеятельность: 
строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно 

решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

20.8. Содержаниеобученияв3классе. 

20.8.1. Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. Фонетикаиграфика. 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

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

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,каталогами. 

20.8.3. Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 
20.8.4. Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

20.8.5. Составслова(морфемика). 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

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

суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

20.8.6. Морфология. 

Части речи. 



 
 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 

2,3го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употреблениев 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов 

в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица«не»,еёзначение. 

20.8.7. Синтаксис. 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но»и 

без союзов. 

20.8.8. Орфографияипунктуация. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 
безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 
непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическом словаре 

учебника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 
20.8.9. Развитиеречи. 



 
 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 

«и»,«а»,«но».Ключевыесловавтексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

20.8.10. Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

20.8.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общиеи 

различные грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 
сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическомупризнаку(например,родиличисло),самостоятельнонаходить 

возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

20.8.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстана основе 

предложенных учителем критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планировать 



 
 

действияпоизменениютекста; 

высказыватьпредположение впроцессенаблюдения заязыковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наоснове 

предложенныхкритериев). 
20.8.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебны

х действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

20.8.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), соответствующие ситуации общения; 

подготавливатьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

20.8.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.8.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

20.8.10.7. Совместнаядеятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётомучастиявколлективныхзадачах)привыполненииколлективного 

миниисследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 



 
 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативностьдля 

достижения общего успеха деятельности. 

20.9. Содержаниеобученияв4классе. 

20.9.1. Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,миниисследовани

е, проект. 

20.9.2. Фонетикаиграфика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

20.9.3. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

20.9.4. Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

20.9.5. Составслова(морфемика). 
Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемами 

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

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

20.9.6. Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительныхна«-мя»,«-ий»,«-ие»,«-ия»;на«-ья»,например,«гостья»;на 

«ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 1гои 

3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

времени(спряжение).ІиІІспряжениеглаголов.СпособыопределенияIиII 



 
 

спряженияглаголов. 

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

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзы«и»,«а»,«но»впростыхисложныхпредложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

20.9.7. Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание ихсходства 

и различий; виды предложенийпо цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые 

предложения (повторение изученного). 

Связьмеждусловамивсловосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с 

одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

20.9.8. Орфографияипунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

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

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правилаправописанияиихприменение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительныхна«-мя»,«-ий»,«-ие»,«-ия»,на«-ья»,например,«гостья»,на 

«ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных 

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

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

единственного числа; 

наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна «-ться»и«-тся»; 

безударные личные окончания глаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединёнными союзами 

«и», «а», «но» и без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

20.9.9. Развитиеречи. 



 
 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

20.9.10. Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

20.9.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной частиречи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку(например,время, 

спряжение); 
объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённаяформа,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

20.9.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звукобуквенн

ый, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 
20.9.10.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 



 
 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочникамивпоискахинформации,необходимойдлярешения учебнопрактической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
20.9.10.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьязыковыесредствадля 

выражения эмоцийвсоответствии сцелями и условиями общения взнакомойсреде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания,при 

обобщениирезультатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления

. 

20.9.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

20.9.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные 

действия для преодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

приниматьоценкусвоейработы. 

20.9.10.7. Совместнаядеятельность: 
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия поеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов, планов, идей. 

20.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкуна 



 
 

уровненачальногообщегообразования. 

20.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числена 

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

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

недопустимых средств языка); 

3) эстетическоевоспитание: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важностирусского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовоевоспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числеблагодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), 

интерескразличнымпрофессиям,возникающийприобсуждениипримеровиз 



 
 

текстов,скоторымиидётработанаурокахрусского языка; 

6) экологическоевоспитание: 
бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностьнаучногопознания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

20.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц 

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

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаоснове 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практическойзадачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

20.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения,исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессе 



 
 

анализапредложенногоязыковогоматериала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

20.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия при 

работе с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представлениялингвистической 

информации. 

20.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

20.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхи 



 
 

орфографическихошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

20.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияприосущес

твлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

20.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

1 классе обучающийся научится: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

различатьпонятия«звук»и«буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

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

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» 

и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных(именаифамилиилюдей, кличкиживотных);переноссловпослогам 



 
 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящихвсочетаниях«жи»,«ши»(вположенииподударением),«ча»,«ща»,«чу», 

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

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

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; 

использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 
20.10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданнымпараметрам: 

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

(непарный) по звонкости (глухости); 

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

слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в томчисле 

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

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находитьоднокоренныеслова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

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

«какие?»; 
определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 



 
 

применять изученные правилаправописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

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

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устно и 

письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 



 
 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении(простые 

случаи); 

определятьзначениесловавтексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

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

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

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различатьпредлогииприставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения;находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученным 

правилам; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

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

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

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

писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученных 

правилправописания; 
находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной) 

информациипростыевыводы(1–2предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания(3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

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

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

определятьключевыесловавтексте; 
определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 



 
 

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

предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельно 

составленномуплану; 
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 
20.10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

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

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

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

части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 



 
 

различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложенияс 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами вречи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученнымправилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

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

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

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

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

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

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 



 
 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе изчисла 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

21. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение». 
21.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

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

– программа по литературному чтению, литературное чтение) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению. 

21.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

21.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

21.4. Планируемыерезультаты освоенияпрограммыполитературномучтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

21.5. Пояснительнаязаписка. 
21.5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

21.5.2. Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

21.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смысловогочтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося,атакженаобеспечениепреемственностивизучении 



 
 

систематическогокурсалитературы. 

21.5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойдеятельности 

как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. 

21.5.5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

21.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

формирование уобучающихся положительной мотивациик систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устногонародного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

21.5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 

раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

21.5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно- 

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

21.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

21.5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметные 



 
 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

21.5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению к 

учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 

21.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (30 часов), для изучения 

литературного чтения во 2–3 классах отводится по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе), дляизучения литературного чтения в 4 классе отводится 102 часа (3 

часа в неделю). 

21.6. Содержаниеобученияв1классе. 
21.6.1. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества 

(не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной(народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

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

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

людям, предметам). 

21.6.1.1. Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например, 
«Лисица и тетерев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, 

например,К.Д.Ушинского«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева«Кораблик», «Под 

грибом» и другие (по выбору). 

21.6.2. Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее 

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

его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере 

не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. 

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

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно- 

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

21.6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. 

Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг»и 

другие (по выбору). 

21.6.3. Произведения о родной природе.Восприятиеи самостоятельноечтение 

произведений о природе (на примере трёх–четырёх доступных произведений А.К. 

Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема 

поэтическихпроизведений:звукиикраскиприроды,временагода,человеки 



 
 

природа; Родина,природародного края.Особенности стихотворнойречи, сравнение с 

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

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

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

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

21.6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный 

фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

21.6.4.1. Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

21.6.5. Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора повыбору) 

– герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о животных. 

21.6.5.1. Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. 

Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и 

другие. 

21.6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений 

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

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

21.6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

21.6.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (неменее 

трёх произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явленияхокружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

21.6.7.1. Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел 

чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

21.6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

21.6.9. Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоениюна 



 
 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

21.6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

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

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 
21.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

21.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) 

способствуют формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанноготекста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, 

рисунков, предложенного плана; 

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

рассказов. 

21.6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 



 
 

читательскойдеятельности. 

21.6.9.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

21.7. Содержаниеобученияво2классе. 
21.7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и 

других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

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

21.7.1.1. Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов 

«Родина»,А.А.Прокофьев«Родина»идругие(повыбору). 
21.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 

выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

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

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной 

мудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразноговида (о 

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

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление):наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

21.7.2.1. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», 

русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

21.7.3. Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприроды в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по 

выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краскивремёнгода).Средствавыразительности приописанииприроды:сравнениеи 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, 

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

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

21.7.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо 

осеньюдышало…»,«Вотсевер,тучинагоняя…»,А.А.Плещеев«Осень»,А.К.Толстой 

«Осень.Обсыпаетсянашсад…»,М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий 
«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев«ЧародейкоюЗимою»,«Зиманедаромзлится», 



 
 

И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. 

Суриков «Лето» и другие. 

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

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

поступков. 

21.7.4.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Филиппок»,Е.А.Пермяк 
«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

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

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

21.7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская)сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

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

значение в раскрытии содержания произведения. 

21.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке»,народнаясказка«Морозко»,В.Ф.Одоевский 

«МорозИванович»,В.И.Даль«ДевочкаСнегурочка»идругие. 

21.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по 

выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы 

(произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. 

Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные 

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

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

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

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

анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок»,В.Д.Берестов«Кошкинщенок»,В.В.Бианки«Музыкант»,Е.И.Чарушин 

«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок»идругие (по выбору). 
21.7.7. О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (повыбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

21.7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. 

Плещеев«Песняматери»,В.А.Осеева«Сыновья»,С.В.Михалков«Быльдля 



 
 

детей»,С.А.Баруздин«Салют»идругие(повыбору). 

21.7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление 

планахудожественногопроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

21.7.8.1. Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен 

«Пятероизодногостручка»идругие(по выбору). 

21.7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

21.7.10. Изучение литературного чтения во 2классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

21.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и по словарю. 

21.7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 
ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 



 
 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

21.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественных 

произведений. 

21.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 
21.7.10.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

21.8. Содержаниеобученияв3классе. 
21.8.1. О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

роднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтениивслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

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

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другие (по выбору). 

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

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по 

выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразныхслов,пословици 



 
 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

21.8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

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

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебнойсказки(например,картиныВ.М.Васнецова,иллюстрацииИ.Я.Билибина и 

других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана 

сказки. 

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

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии.Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

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

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

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

21.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

21.8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

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

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

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

А.С. Пушкина. 

21.8.5.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и 

другие (по выбору). 

21.8.6. Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – 

великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение,темы 

и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

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

и виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

21.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природывпроизведенияхпоэтовиписателей(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. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

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

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

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

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

21.8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная 

дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по 

выбору). 

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

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

«Прыжок»,«Акула»идругие. 
21.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- 

Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

21.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка- 

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

Евсейкой» и другие (по выбору). 

21.8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения 

(по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои,реальностьсобытий,композиция,объектыописания(портретгероя,описание 

интерьера). 

21.8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и 

другие (по выбору). 

21.8.11. Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем 

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

Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух–трёхавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев 



 
 

произведения.Оценканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

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

«Тимуриегокоманда»(отрывки),Л.Кассильидругие(по выбору). 

21.8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета.Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и 

другие (по выбору). 

21.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 

(1–2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

21.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 

писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

21.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. 

Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

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

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о 

первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

21.8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 

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

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

21.8.15.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебны

х действий способствуют формированию умений: 



 
 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыи 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять 

аннотацию. 

21.8.15.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют 

формированию умений: 

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

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 
21.8.15.4. Регулятивныеуниверсальныеучебные способствуютформированию 

умений: 

понимать цельчтения, удерживатьеёвпамяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

21.8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера, 

подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

21.9. Содержаниеобученияв4классе. 
21.9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов(на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

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

подвиг. 



 
 

21.9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 

произведения по выбору). 

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

Романовский«Ледовоепобоище»,С.П.Алексеев(1–2рассказавоенно-исторической 

тематики) и другие (по выбору). 

21.9.2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, 

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

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике,художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

21.9.2.1. Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былинеи 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В.М. Васнецова. 

21.9.2.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2–3 сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче 

(1–2 по выбору). 

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

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 

произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

21.9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

21.9.4. Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И.Хемницера, 

Л.Н. Толстого,С.В.Михалкова. Баснистихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 

Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

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

21.9.5. ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения 



 
 

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

21.9.5.1. Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус», 

«Москва,Москва!…Люблютебякаксын…»и другие. 
21.9.6. Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две- 

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. 

Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

21.9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

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

21.9.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. 

Лирика,лирическиепроизведения какописаниевстихотворнойформечувствпоэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. 

Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

21.9.7.1. Произведениядлячтения:В.А.Жуковский«Загадка»,И.С.Никитин 
«В синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. 

Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. 

Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

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

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть 

как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

21.9.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельныеглавы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

21.9.9. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. 

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

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

21.9.9.1. Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М. Пришвин 

«Выскочка»идругие(повыбору). 
21.9.10. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина- 

Михайловского,В.В.Крапивинаидругих.Словесныйпортретгероякакего 



 
 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

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

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

и другие. 

21.9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – 

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

жанр драматического произведения. 

21.9.11.1. Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

21.9.11.2. Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и 

другие. 

21.9.12. Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов 

М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

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

(1–2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

21.9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Д. 

Свифта, М. Твена. 

21.9.13.1. Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди», 
«Русалочка»,Д.Свифт«Приключения Гулливера»(отдельныеглавы),М.Твен«Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

21.9.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации 

в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

21.9.15. Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

21.9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияи 



 
 

запоминаниятекста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

21.9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять 

аннотацию. 

21.9.15.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевогоэтикета в учебном диалоге, отвечать и 

задаватьвопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 
рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиего 

произведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие текстыповествовательного иописательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

21.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 
оцениватьвыступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

21.9.15.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 



 
 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценировании(читатьпоролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на уровне начального общего образования. 

21.10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 
проявлениеуважительного отношенияиинтересакхудожественной культуре, 



 
 

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовоевоспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическоевоспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно- 

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

21.10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия,регулятивные универсальныеучебныедействия, совместнаядеятельность. 

21.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 



 
 

21.10.2.2. 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; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

21.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
21.10.2.4. 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; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления

. 

21.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



 
 

21.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

21.10.2.7. 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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия поеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 
различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные)героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседе 



 
 

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

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных ключевых слов, 

вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3 

предложений)позаданномуалгоритму; 
сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

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

выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

21.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактеромгерояиегопоступками,сравнивать 



 
 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

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

ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению, 

аннотации,иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

21.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 



 
 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разныхнародов 

России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (поаналогии 

или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулироватьпростые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательного 



 
 

списка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень. 

21.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризоватьсобственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 



 
 

олицетворение,метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловыечасти, композиция, сравнение, эпитет,олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

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

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык». 

22.1. 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. 

22.2. 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. 



 
 

22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

22.4. 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. 

22.5. Пояснительнаязаписка. 
22.5.1. 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,развитияивоспитанияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за 

пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по по иностранному (английскому) языку. 

22.5.2. На уровне начального общего образования закладывается база длявсего 

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. 

22.5.3. 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. 

22.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

22.5.4.1. 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. 

22.5.4.2. 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 своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучениииностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные уменияна иностранном 

языке. 

22.5.4.3. Влияниепараллельного изучения родного языка и языкадругих стран 

и народов позволяет заложить основу для формирования гражданскойидентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежностьи проявлять 

интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного 

(английского) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредствомзнакомств 

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». 

22.5.5. 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). 

22.6. Содержаниеобученияво2классе. 
22.6.1. Тематическоесодержаниеречи. 

22.6.1.1. Мирмоего «я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимая еда. 

22.6.2. Мирмоихувлечений. 
Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

22.6.1.3. Мирвокругменя. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

22.6.1.4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 
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). 

22.6.2. Коммуникативныеумения. 

22.6.2.1. Говорение. 

22.6.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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. 

22.6.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

22.6.2.2. 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 

выделениеизвоспринимаемогонаслухтекстаипониманиеинформации 



 
 

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. 

22.6.2.3. Смысловоечтение. 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманиемосновного 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 нахождениев 

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. 

22.6.2.4. Письмо. 
Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний, 

слов). 
Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеиз 

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). 

22.6.3. Языковыезнанияинавыки. 

22.6.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

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. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 
22.6.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

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). 

22.6.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

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

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

22.6.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

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). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

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

Предложениясначальным There +to be в Present Simple Tense (There is acat in 

the room. Is there a cat in the room? – Yes, thereis./No, thereisn’t. There are fourpens 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-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisa doctor. Is it 

a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlike porridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхи 

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

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

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). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения 

(a book – books; a man – men). 

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

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

Количественныечислительные(1–12). 
Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 
22.6.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

ситуациях общения: приветствие,прощание, знакомство, выражениеблагодарности, 

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

Знание небольших произведений детского фольклора страны/странизучаемого 

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

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
22.6.5. Компенсаторныеумения. 

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. 

22.7. Содержаниеобученияв3классе. 

22.7.1. Тематическоесодержаниеречи. 

22.7.1.1. Мирмоего «я». 
Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядок 

дня). 

22.7.1.2. Мирмоихувлечений. 
Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень.Каникулы. 

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

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

22.7.1.4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 
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. 

22.7.2. Коммуникативныеумения. 

22.7.2.1. Говорение. 
22.7.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 



 
 

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. 

22.7.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

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

основного содержания прочитанного текста. 

22.7.2.2. 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. 

22.7.2.3. Смысловоечтение. 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманиемосновного 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 использованиемиллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

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

характера. 

22.7.2.4. 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. 

22.7.3. Языковыезнанияинавыки. 

22.7.3.1. Фонетическаясторонаречи. 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “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. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных 

слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованием 

полнойиличастичнойтранскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 
Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

22.7.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

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. 



 
 

22.7.3.3. Лексическаясторонаречи. 

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. 

22.7.3.4. Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

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

house near the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 
Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding mybike.). 

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.). 

Наречиячастотности(usually,often). 
Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(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). 

22.7.4. Социокультурныезнанияиумения. 
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). 

22.7.5. Компенсаторныеумения. 
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. 

22.8. Содержаниеобученияв4классе. 
22.8.1. Тематическоесодержаниеречи. 

22.8.1.1. Мирмоего «я». 
Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

22.8.1.2. Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 
22.8.1.3. Мирвокругменя. 

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

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки. 

22.8.1.4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 
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. 

22.8.2. Коммуникативныеумения. 

22.8.2.1. Говорение. 

22.8.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 
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. 

22.8.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 



 
 

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 . 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематического 

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. 

22.8.2.2. Аудирование. 
22.8.2.2.1. Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на  слух речи учителя и других  обучающихся и 

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

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичных текстов,

 построенных на изученном  языковом  материале, в соответствии с 

поставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

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 спониманием запрашиваемой информациипредполагает 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. 

22.8.2.3. Смысловоечтение. 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманиемосновного 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, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержания(тема, 



 
 

главнаямысль,главныефакты/события)текстасиспользованиемиллюстрацийи 

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

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

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

в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

22.8.2.4. 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. 

22.8.3. Языковыезнанияинавыки. 
22.8.3.1. Фонетическаясторонаречи. 

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. 

Правилачтения: гласных воткрытоми закрытомслоге водносложных 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. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных 

слов. 
Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованием 

полнойиличастичнойтранскрипции,поаналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 
Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

22.8.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

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



 
 

22.8.3.3. Лексическаясторонаречи. 

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 

существительныхспомощьюсуффиксов -er/-or,-ist(worker,actor,artist)иконверсии (to 

play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

22.8.3.4. Грамматическаясторонаречи. 
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. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 
КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия (I 

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

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуи 

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

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

22.8.4. Социокультурныезнанияиумения. 

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). 

22.8.5. Компенсаторныеумения. 
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. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 



 
 

22.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

22.9.1. 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-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважениексвоемуидругим народам; 
первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

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

и морального вреда другим людям; 

эстетическоевоспитание: 
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; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

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; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 
неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 



 
 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

22.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливать 

аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостаток информациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

22.9.2.2. 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); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

22.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на 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; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
22.9.2.4. 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; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления

. 

22.9.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

22.9.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

22.9.2.7. 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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия поеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применениезнаний, уменийинавыков втипичныхучебныхситуацияхиреальных 



 
 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной). 

22.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному 

(английскому) языку: 

22.9.3.1. Коммуникативныеумения. 

22.9.3.1.1. 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. 

22.9.3.1.2. Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученном 

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). 

22.9.3.1.3. Смысловоечтение: 

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). 

22.9.3.1.4. 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). 

22.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

22.9.3.2.1.Фонетическаясторонаречи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



 
 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

22.9.3.2.2.Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

22.9.3.2.3.Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

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

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

22.9.3.2.4. 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); 

распознаватьи употреблятьнераспространённые ираспространённые простые 

предложения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс начальным It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс 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.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс составным 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставетакихфраз,какI’mDima,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); 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречи множественноечисло 

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

men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательные местоимения 

this – these; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительн

ые (1–12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова who, 

what, how, where, how many; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи предлогиместаon,in, near, 

under; 

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

однородных членах). 

22.9.3.3. Социокультурныезнанияиумения: 
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; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
22.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному 

(английскому) языку: 

22.9.4.1. Коммуникативныеумения. 

25.9.4.1.1.Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение,диалог-расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения, 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). 

22.9.4.1.2. 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). 

22.9.4.1.3. Смысловоечтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя 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,спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопорой ибез 

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

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

22.9.4.1.4. 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; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонаних изображено. 
22.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

22.9.4.2.1.Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

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

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

22.9.4.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

22.9.4.2.3. Лексическаясторонаречи: 
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). 

22.9.4.2.4. Грамматическаясторонаречи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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



 
 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

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

were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

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

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dlike 
to...; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеи 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (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 сисчисляемымии неисчисляемыми существительными(much/many/alot 

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; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательные местоимения 

that – those; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоимени

я some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова when, 

whose, why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительн

ые (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; 

распознаватьи употреблять в устной иписьменной речи предлоги времени: at, 

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

22.9.4.3. Социокультурныезнанияиумения: 
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. 

22.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному 

(английскому) языку: 



 
 

22.9.5.1. Коммуникативныеумения. 

22.9.5.1.1. 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, вобъёме 

не менее 4–5 фраз. 

22.9.5.1.2. 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). 

22.9.5.1.3. Смысловоечтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной 

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; 

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

понимать представленную в них информацию. 

22.9.5.1.4. Письмо: 



 
 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия,возраст,местожительства(странапроживания,город),любимыезанятия 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). 

22.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

22.9.5.2.1.Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

22.9.5.2.2. Графика,орфографияи пунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки вконце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

22.9.5.2.3. Лексическаясторонаречи: 
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). 

22.9.5.2.4. Грамматическаясторонаречи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

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

(the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыи 

года;  

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

22.9.5.3. Социокультурныезнанияиумения: 
владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета, 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством); 



 
 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

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. 

23. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика». 

26.1.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. 

23.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

математики, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

23.3. 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. 

23.4. 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. 

23.5. Пояснительнаязаписка. 
23.5.1. 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 рабочей программе воспитания. 

23.5.2. 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, 

котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхи 



 
 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математическихотношений(«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, математическойречи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях. 

23.5.3. 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). 

23.5.4. 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. 

23.5.5. 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. 



 
 

23.5.6. Общеечисло часов,для изучения математики – 540 часов: в1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе –136 

часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

23.5.7. Основное содержание обучения в программе по математике 

представленоразделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия», 

«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры», 
«Математическаяинформация». 

23.6. Содержаниеобученияв1классе. 

23.6.1. Числаивеличины. 

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

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

вычислении. 

23.6.1.2. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

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

23.6.1.3. Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

между ними: сантиметр, дециметр. 

23.6.2. Арифметическиедействия. 
23.6.2.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

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

обратное сложению. 

23.6.3. Текстовыезадачи. 

23.6.3.1. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

23.6.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 
23.6.4.1. Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установлениепространственныхотношений:«слева-справа»,«сверху-снизу», 

«между». 
23.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

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

линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

23.6.5. Математическаяинформация. 
23.6.5.1. Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группы 

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

признаку. 

23.6.5.2. Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

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

относительно заданного набора математических объектов. 

23.6.5.4. 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). 

23.6.5.5. Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 



 
 

23.6.6. 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. 

23.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 
23.6.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

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

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

23.6.6.3. 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; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 
строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

23.6.6.4. 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 

помощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

23.6.6.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять 

правиласовместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

23.7. Содержаниеобученияво2классе. 
23.7.1. Числаивеличины. 



 
 

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

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколькоединиц, 

десятков. Разностное сравнение чисел. 

23.7.1.2. 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. 

23.7.2. Арифметическиедействия. 
23.7.2.1. 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, обратноедействие). 

23.7.2.2. Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

23.7.2.3. 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. 

23.7.2.4. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

23.7.2.5. 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. 

23.7.3. Текстовыезадачи. 
23.7.3.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. План решения задачи вдвадействия, 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 величинына 

несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

23.7.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 
23.7.4.1. 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. 

23.7.5. Математическаяинформация. 
23.7.5.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур.Классификация 



 
 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектовповседневнойжизни. 

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

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов«каждый», 

«все». 
23.7.5.3. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа навопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, 

графика дежурств). 

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

готовыми числовыми данными. 

23.7.5.5. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

23.7.5.6. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

23.7.6. 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. 

23.7.6.1. 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); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 
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; 

подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 
23.7.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

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; 



 
 

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

23.7.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

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,читатьчисло,числовоевыражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 
23.7.6.4. 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,контролироватьходирезультатпарнойработы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 
23.7.6.5. 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); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 
23.8. Содержаниеобученияв3классе. 

23.8.1. Числаивеличины. 

23.8.1.1. 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. 



 
 

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

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

23.8.1.3. Стоимость(единицы–рубль,копейка),установлениеотношения 

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

стоимость» в практической ситуации. 

23.8.1.4. Время(единицавремени–секунда),установлениеотношения 
«быстрее-медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

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

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

23.8.1.6. Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по 

площади. 

23.8.2. Арифметическиедействия. 
23.8.2.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100(табличное 

и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

23.8.2.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

23.8.2.3. 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). 

23.8.2.4. Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

23.8.2.5. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 
23.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

23.8.2.7. Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
23.8.3. Текстовыезадачи. 

23.8.3.1. 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. 

23.8.3.2. Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

23.8.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 
23.8.4.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

23.8.4.2. Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 



 
 

23.8.4.3. 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. 

23.8.5. Математическаяинформация. 

23.8.5.1. Классификацияобъектовподвумпризнакам. 
23.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

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

«поэтому»,«значит». 
23.8.5.3. 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. 

23.8.5.4. Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

23.8.5.5. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

23.8.5.6. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

23.8.6. 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. 

23.8.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 
пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактической 

ситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранно

му правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 



 
 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

23.8.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 
извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установленияипроверкизначенияматематическоготермина(понятия). 
23.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийи 

зависимостей; 

строитьречевыевысказываниядлярешениязадач,составлятьтекстовую задачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньше в…», 

«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличинык другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

23.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

проверять ход и результат выполнения 

действия;вестипоискошибок,характеризоватьихииспра

влять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 

23.8.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной 

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. 

23.9. Содержаниеобученияв4классе. 



 
 

23.9.1. Числаивеличины. 

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

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

разрядных единиц, в заданное число раз. 

23.9.1.2. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости. 

23.9.1.3. Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер,тонна. 
23.9.1.4. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения 

между ними. 

23.9.1.5. 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. 

23.9.1.6. Долявеличинывремени,массы,длины. 

23.9.2. Арифметическиедействия. 
23.9.2.1. 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. 

23.9.2.2. Свойства арифметических действий и их применение длявычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 

100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

23.9.2.3. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

23.9.2.4. Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

23.9.3. Текстовыезадачи. 
23.9.3.1. 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. 

23.9.4. Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 
23.9.4.1. Наглядныепредставленияосимметрии. 

23.9.4.2. 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. 

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

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 



 
 

23.9.4.4. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

23.9.5. Математическаяинформация. 

23.9.5.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

23.9.5.2. 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. 

26.9.5.3.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). 

23.9.5.4.Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 
23.9.6. 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. 

23.9.6.1. 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; 

выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приём 

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

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством 

(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 
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). 

23.9.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлятьинформациювразныхформах; 
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 



 
 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчисле Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

23.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 
описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощью изученных 

величин; 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

23.9.6.4. 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,прогнозироватьошибкиитрудностиврешении 

учебнойзадачи. 
23.9.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

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

требующих переборабольшогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

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

приближённаяоценка 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). 

23.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике науровне 

начального общего образования. 

23.10.1. Личностные результаты освоения программы по математике науровне 

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. 

23.10.2. 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. 

23.10.2.1. 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); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия: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. 

23.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделов 

курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 



 
 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

23.10.2.3. 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. 

23.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действияобщения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 
объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задаватьвопросы, 

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 (кпримеру, прирешении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 
23.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательность 

учебныхдействий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

23.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаи результатасвоейдеятельности; 

выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

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

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматриватьспособыихпредупреждения(формулированиевопросов, 



 
 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

23.10.2.7. 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. 

23.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20 

(устноиписьменно)безпереходачерездесяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(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»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливатьмеждуобъектами 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; 

различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 
23.10.4. Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 



 
 

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 арифметическиедействия: сложениеи 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); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

(рубль, копейка); 

определятьс помощью измерительныхинструментовдлину, определятьвремя 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; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

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

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

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

«все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин, 

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

представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 
23.10.5. Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 



 
 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнятьарифметическиедействия: сложениеивычитание(впределах 100– 

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

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

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

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

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

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,находитьдолювеличины(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; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

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; 



 
 

составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнять действия 

по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 
23.10.6. Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание смногозначными 

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),соответствиеправилу(алгоритму), атакжес 

помощью калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
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,выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустные 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 проекциипредметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнятьразбиение (показыватьна 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; 

использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий 

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

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

24. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

24.1. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

(далее соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по окружающему миру. 

24.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

24.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

24.4. Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

24.5. Пояснительнаязаписка. 
24.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПНОО, 



 
 

представленныхвФГОСНООирабочейпрограммывоспитания. 

24.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования 

и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно- 

этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему 

миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитиеуменийи навыковприменятьполученныезнаниявреальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

24.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 

природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

24.5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 



 
 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человеки 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

24.5.5. Общее число часов, для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 

часов, 4 класс – 68 часов. 

24.6. Содержаниеобученияв1классе. 

24.6.1. Человеки общество. 
24.6.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

24.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 

учебном месте. 

24.6.1.3. Режимтрудаиотдыха. 
24.6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд 

и отдых. Домашний адрес. 

24.6.1.5. Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты 

родного края. 

24.6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения всоциуме. 

24.6.2. Человеки природа. 

24.6.2.1. Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

24.6.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

24.6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатныерастения, 

правила содержания и ухода. 

24.6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбыидругие).Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Забота о 

домашних питомцах. 

24.6.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
24.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

24.6.3.2. Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода 



 
 

(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

24.6.3.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

24.6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

24.6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной 

группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

24.6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 
24.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,её столицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 
соотноситьпредметы декоративно-прикладного искусствас принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоё 

отношение к природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 
24.6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 



 
 

24.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

24.7. Содержаниеобученияво2классе. 

24.7.1. Человеки общество. 
24.7.1.1. НашаРодина‒Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолица на 

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основание 

Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

24.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

24.7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

24.7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

24.7.2. Человеки природа. 

24.7.2.1. Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 
24.7.2.2. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

24.7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущиеи 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

24.7.2.4. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

24.7.2.5. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе. 

24.7.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
24.7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 

пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

24.7.3.2. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. 



 
 

24.7.3.3. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. 

24.7.3.4. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 
24.7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

24.7.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определятьнаосновенаблюдениясостояниевещества(жидкое,твёрдое, 

газообразное); 

различатьсимволыРоссийскойФедерации; 
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 
24.7.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 
24.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизнии охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 



 
 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 

природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 
24.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителяи других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

24.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строитьсвоюучебнуюи игровуюдеятельность,житейскиеситуации в 

соответствиисправиламиповедения,принятымивобществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

24.8. Содержаниеобученияв3классе. 

24.8.1. Человеки общество. 
24.8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. 

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

своего народа и других народов, государственным символам России. 

24.8.1.2. Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

24.8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

24.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 



 
 

24.8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

24.8.2. Человеки природа. 

24.8.2.1. Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 
24.8.2.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. 

24.8.2.3. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

24.8.2.4. Первоначальныепредставленияобактериях. 
24.8.2.5. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

24.8.2.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмовот 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

24.8.2.7. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

24.8.2.8. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

24.8.2.9. Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

24.8.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
24.8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Заботаоздоровье и 

безопасности окружающих людей. 

24.8.3.2. Безопасностьводворежилогодома(правилаперемещениявнутри 



 
 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

24.8.3.3. Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

24.8.3.4. Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

24.8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

24.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

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

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 
24.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезнуюи 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусематерики и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображёнными 

объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках:текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 
24.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 



 
 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

24.8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

24.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя 

(лидера),подчинённого; 
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

24.9. Содержаниеобученияв4классе. 

24.9.1. Человеки общество. 
24.9.1.1. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации 

– глава государства. Политико-административная карта России. 

24.9.1.2. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

24.9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

24.9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениеккультуре,истории, 



 
 

традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

24.9.1.5. ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 
24.9.1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурнойжизни 

страны в разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

24.9.1.7. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

24.9.1.8. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

24.9.1.9. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

24.9.2. Человеки природа. 
24.9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

24.9.2.2. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

24.9.2.3. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

24.9.2.4. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); рекакак 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

24.9.2.5. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

в России и за рубежом (2–3 объекта). 

24.9.2.6. Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных 

зонах. 

24.9.2.7. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

24.9.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

24.9.3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

24.9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортнойинфраструктурыгорода;правилабезопасногоповеденияв 



 
 

общественныхместах,зонахотдыха,учрежденияхкультуры). 

24.9.3.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

24.9.3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, 

опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетскихразвлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

24.9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

24.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасного 

поведениявсредеобитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприродной 

зоне;  

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов. 
24.9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использоватьдля уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- 

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

24.9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 



 
 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наоснове сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийской 

Федерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашей страны (в 

рамках изученного). 

24.9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные 

действия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

24.9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей: 

руководителя,подчинённого,напарника,членабольшогоколлектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

24.10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

на уровне начального общего образования. 

24.10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 
становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России;пониманиеособой 

роли многонациональной России в современном мире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 
края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны, 

уваженияксвоемуидругимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправ и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 



 
 

принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповеденияи 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

7) ценностинаучногопознания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

24.10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия,регулятивные универсальныеучебныедействия, совместнаядеятельность. 

24.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 



 
 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

24.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 
формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лентавремени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыи 

другие); 

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 проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

24.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 



 
 

соблюдать правила  информационной безопасности в условиях 

контролируемого  доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

24.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношени

е к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

24.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешению учебной 

задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 
24.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; находить 

ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

24.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 



 
 

деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьи 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
24.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийи 

праздников,традицийиценностейсвоейсемьи,профессий; 
различать объекты живой инеживойприроды, объекты, созданные человеком, 

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности),измерения (втомчислевести счётвремени,измерятьтемпературу 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе иобществе; 

оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенныхэкраном; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 



 
 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

24.10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияи опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу, 

компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе иобществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе,оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 



 
 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

24.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно- 

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуренародов 

России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторногооборудования 

и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводить 

простейшую классификацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживой природы; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедля поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 



 
 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениив 

мессенджерах. 

24.10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

ипериодамиисторииРоссии; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 



 
 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

25. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культури светской этики». 

25.1. 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. 

25.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

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

планируемым результатам. 

25.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего 

образования. 

25.4. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные результаты, а также предметные достижения 

обучающегося за весь период обучения на уровне начального общего образования. 

25.5. Пояснительнаязаписка. 
25.5.1. 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 рабочей программе воспитания. 

25.5.2. ПрограммапоОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору: 
«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. 

25.5.3. ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультаты 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 

обучающийсянезависимоотизучаемогомодуля.Посколькупредметизучаетсяодин 

год(4класс),всерезультатыобученияпредставляютсязаэтотпериод.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. 

25.5.4. ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур исветской 

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. 

25.5.5. 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, 

основывающийсянапринципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеактивного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения 

разных точек зрения и другие. 

25.5.6. 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 

собственномуповедению.Вместестемвпроцессеобучения 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 

конкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

25.5.7. 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 

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

(один час в неделю в 4 классе). 

25.6. Содержаниеобученияв4классе. 

25.6.1. Модуль«Основыправославнойкультуры». 

25.6.1.1. Россия – наша Родина. Введение вправославную 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 православнойкультуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

28.6.1.2.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

28.6.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 
28.6.2.1. 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 

летоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе.Праздникиисламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

25.6.2.2.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

25.6.3. Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 
25.6.3.1. 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. 

25.6.3.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

25.6.4. Модуль«Основыиудейскойкультуры». 
25.6.4.1. 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. 

25.6.4.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

25.6.5. Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
25.6.5.1. 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 

заповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.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. 

25.6.5.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

25.6.6. Модуль«Основысветскойэтики». 

25.6.6.1. 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. 

25.6.6.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

25.7. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 

25.7.1. 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: 

пониматьосновы российской гражданской идентичности,испытыватьчувство 

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 анализироватьсвоё поведение,избегатьнегативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

25.7.2. 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. 

25.7.2.1. Метапредметныерезультаты: 
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв

соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,определятьинаходитьн

аиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,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 

коммуникативныхипознавательныхзадач; 
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. 

25.7.2.2. 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. 

25.7.2.3. 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. 

25.7.2.4. 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. 

25.7.2.5. 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 инегативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметамтрудовой 

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. 

25.7.2.6. 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 материалус иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

25.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

25.7.3.1. Модуль«Основыправославнойкультуры». 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

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; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков, 

поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики; 
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, включаяВоскресение 

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 

(приводитьпримеры),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. 

25.7.3.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 

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); 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье, 

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 

(приводитьпримеры),пониманиероссийского 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. 

25.7.3.3. Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 

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, приводитьпримеры; 

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 

неблагиедеяния,освобождение,борьбасневедением,уверенностьвсебе, 



 
 

постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности 

человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание личности как 

совокупностивсехпоступков,значениепонятий«правильноевоззрение»и 

«правильноедействие»; 
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, нормахповедения 

в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 
раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвбуддийскойсемье,обязанност

ейиответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам,буддийских семейныхценностей; 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысли 

значениевбуддийскойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

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 

(приводитьпримеры),пониманиероссийского 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. 

25.7.3.4. Модуль«Основыиудейскойкультуры». 



 
 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 

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 принципахиудаизма; 

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; 

рассказыватьохудожественной 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 

иудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,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 

(приводитьпримеры),пониманиероссийского 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. 

25.7.3.5. Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«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, приводитьпримеры; 

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 

культуренародовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме),объяснять 

«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 
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),хранителяхпреданияислужителях 



 
 

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 ктруду, 

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 

(приводитьпримеры),пониманиероссийского 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. 

25.7.3.6. Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 
«Основысветскойэтики»должныотражатьсформированностьумений: 



 
 

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, приводитьпримеры; 

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, основанныхна 

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 икультурногонаследияиособенностейнародов 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 

женщинынаосновевзаимной любвидля совместнойжизни, рождения ивоспитания 

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; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этики на 

примерахобразцовнравственности,российскойгражданственности ипатриотизмав 

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 

(приводитьпримеры),пониманиероссийского 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. 

26. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

26.1. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

26.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

26.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

26.4. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучениянауровненачальногообщегообразования,атакжепредметные 



 
 

достиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству школа 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

26.5. Пояснительнаязаписка. 

26.5.1. 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 рабочей программе 

воспитания. 

26.5.2. 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. 

26.5.3. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовнойкультурыобучающихся,формированиеактивнойэстетическойпозиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей. 

26.5.4. Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуохватываетвсе 

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. 

26.5.5. 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. 

26.5.6. 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). 

26.5.7. 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. 



 
 

26.5.8. Содержание программы по изобразительному искусству 

структурировано как система тематических модулей. Изучение содержания всех 

модулей в 1–4 классах обязательно. 

26.5.9. Общее число часов 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). 

26.6. Содержаниеобученияв1классе. 

26.6.1. 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. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

26.6.2. 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. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию. 

Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

26.6.3. Модуль«Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(например,черепашки,ёжика,зайчика). 

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или повыбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

26.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности.Ассоциативноесопоставлениесорнаментамивпредметах 



 
 

декоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге илив 

полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведениеработынадизображениембабочкипопредставлению,использованиелинии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

26.6.5. 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. 

26.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической иэстетической 

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. 

26.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

26.7. Содержаниеобученияво2классе. 

26.7.1. 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 основерисунков птиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определен

иеформыпредмета.Соотношениечастейпредмета.Светлыеи 

тёмныечастипредмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

26.7.2. 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. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

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). 

26.7.3. 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. 

26.7.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративная 



 
 

композиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские,каргопольскиеигрушки (идругиепо выборуучителя сучётомместных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

26.7.5. 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). 

26.7.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведенийВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушина)ивскульптуре(произведения 

В.В.Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

26.7.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 
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 наоснове 

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. 



 
 

26.8. Содержаниеобученияв3классе. 

26.8.1. 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. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

26.8.2. 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. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личностьобучающегося. 

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. 

26.8.3. Модуль«Скульптура». 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённогообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,ниток илидругих 

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.Работаспластилиномилиглиной. 

26.8.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроения 

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. 

26.8.5. 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). 

26.8.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительныхискусств 

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). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников- 



 
 

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. 

26.8.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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. 

Изображениеиизучение

 мимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфичес

ком редакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения, 

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). 

26.9. Содержаниеобученияв4классе. 

26.9.1. 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). 

26.9.2. Модуль«Живопись». 
Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретныеизображения человекапо представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажапо 

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. 

26.9.3. 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. 

26.9.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
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, декорголовных 

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. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

26.9.5. 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 наплоскости в технике аппликации еёфасадаи традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб инадворных 

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. 

26.9.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

ПроизведенияВ.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.Мемориальныеансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

26.9.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестьянскогодеревянногодома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных 

видовтрадиционных жилищразных народов(например,юрта,каркасныйдом, втом 

числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
26.10. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования. 

26.10.1. 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 

вобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам 



 
 

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: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 
мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

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, концентрирующейв 

себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- 

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемусяобрести 

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 процессеразвития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельности 



 
 

развиваютсяпривыполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

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. 

26.10.2. В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

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 форми 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное–светлое)впространственныхи 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

26.10.2.1. 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 

исследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределённыхучебных 



 
 

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; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическими другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментови 

декоративных композиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,по 

назначению в жизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 
26.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные 

ресурсы;работатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособ

иями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественныеальбомы 

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; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 
26.10.2.3. 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; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозиций 



 
 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

26.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемым 

материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

26.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

26.10.3.1. Модуль«Графика». 
Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловв 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаоснове 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, 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). 

26.10.3.2. Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 
Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиформулироватьсвоёмнениес 

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. 

26.10.3.3. 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 объёмныхформ 

из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

26.10.3.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с 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). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 
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. 

26.10.3.5. 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. 

26.10.3.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Приобретать умения рассматривать, анализироватьдетские рисункис позиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаоснове 



 
 

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. 

26.10.3.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцелью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

26.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

26.10.4.1. 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. 

26.10.4.2. Модуль«Живопись». 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозноеплотное 

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. 

26.10.4.3. 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 местныхпромыслов). 

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). 

26.10.4.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружеваили 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повыбору: 

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. 

26.10.4.5. 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. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 
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. 

26.10.4.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе,цвета 

и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественныххудожников-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 

западноевропейскиххудожниковсактивным,яркимвыражениемнастроения(В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожников 

И.И.Левитана, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, В.М.Васнецова, В.В.Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

26.10.4.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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. 

26.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

26.10.5.1. 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. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастей 
лица.  

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица 

(длякарнавалаилиспектакля). 

26.10.5.2. 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. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–натюрмортас ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

26.10.5.3. 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). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

26.10.5.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,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. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

26.10.5.5. 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). 

26.10.5.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города(села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и 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 деятельностихудожника 

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. 

26.10.5.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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 графическогоредакторасхематическое 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. 

26.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

26.10.6.1. 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. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

26.10.6.2. 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, портретапожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционного 

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. 

26.10.6.3. 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). 

26.10.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных дляорнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментовв 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 разныхнародов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

26.10.6.5. Модуль«Архитектура». 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы–традиционногодеревянногожилого 



 
 

дома–инадворныхпостроек,строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы, 

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 

устройствеи 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. 

Иметьпредставление обосновных 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. 

26.10.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории 

итрадицийрусскойотечественнойкультуры(произведенияВ.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). 

26.10.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

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 деревянногодома 

(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 

православныйсоборс закомарами,сосводами-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. 

27. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

27.1. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по музыке. 

27.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучениямузыки, 

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

планируемым результатам. 

27.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативныхирегулятивных),которыевозможноформироватьсредствами 



 
 

музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

27.4. 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. 

27.5. Пояснительнаязаписка. 
27.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

27.5.2. Программапомузыкепозволитучителю: 
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 рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

27.5.3. Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для становления 

личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения иестественного 

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 представленийк 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

27.5.4. 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). 

27.5.5. 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. 

27.5.6. 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 

практическогомузицирования,введениеобучающегосявискусствочерез 



 
 

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. 

27.5.7. 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«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

27.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределениеколичества 

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 школы. 

27.5.9. Общее число часов, для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе – 33 

часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

27.5.10. При разработке рабочей программы по музыке школа вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системыдополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры, 



 
 

организациямикультурно-досуговойсферы(театры,музеи,творческиесоюзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных намежпредметных 

связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

27.6. Содержание обучения музыке на уровне начального общего 

образования. 

Инвариантныемодули: 
27.6.1. Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 

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. 

27.6.1.1. Край,вкоторомтыживёшь. 
Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещение 

краеведческогомузея;посещениеэтнографическогоспектакля,концерта. 

27.6.1.2. Русскийфольклор. 
Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участие в коллективной традиционноймузыкальной игре(по выборуучителя 

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 изученнымнародным 

песням; 

27.6.1.3. Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 
Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 



 
 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,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. 

27.6.1.4. Сказки,мифыи легенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины. 
Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 
слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонаций 

речитативного характера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведен

иям; 

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. 

27.6.1.5. Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель) 



 
 

мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи. 

27.6.1.6. Народныепраздники. 
Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание 

обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других 

народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие вколлективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

27.6.1.7. Первыеартисты,народныйтеатр. 
Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; диалог 

с учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

27.6.1.8. ФольклорнародовРоссии. 
Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 

культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить 

как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, 

например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых 

инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённые 



 
 

музыкальномутворчествународов России. 

27.6.1.9. Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 
Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
диалогсучителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 
слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно:аналогиисизобразительнымискусством–сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая 

роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответствующих техниках росписи. 

27.6.2. Модуль№2«Классическаямузыка». 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют 

раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 

звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный 

вкус на подлинно художественных произведениях. 

27.6.2.1. Композитор–исполнитель–слушатель. 
Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведенияв 

концертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 
игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки. 

27.6.2.2. Композиторы–детям. 
Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С.Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 



 
 

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 
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. 

27.6.2.3. Оркестр. 
Содержание: оркестр – большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителеморолидирижёра; 
«Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки; 

разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики; 
вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

27.6.2.4. Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 
«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 
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). 

27.6.2.5. Музыкальныеинструменты.Флейта. 
Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс,музыка 

дляфлейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например, 

«Шутка»И.С.Баха,«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка, 

«Сиринкс»К.Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузыкантов- 



 
 

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

27.6.2.6. Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 
Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;«Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнеговида 

и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

27.6.2.7. Вокальнаямузыка. 
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. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 
слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 
музыкальнаявикторина назнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийи их 

авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурс 

юных вокалистов. 

27.6.2.8. Инструментальнаямузыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом.Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описаниесвоеговпечатленияотвосприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составление словаря 

музыкальных жанров. 

27.6.2.9. Программнаямузыка. 



 
 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 
обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе. 

27.6.2.10. Симфоническаямузыка. 
Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 

симфония, симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма 

об устройстве оркестра. 

27.6.2.11. Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 
чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

27.6.2.12. Европейскиекомпозиторы-классики. 
Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии; 

слушаниемузыки; 
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 



 
 

наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определение жанра, формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

27.6.2.13. Мастерствоисполнителя. 
Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,Конкурсимени П.И. 

Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

27.6.3. Модуль№3«Музыкавжизни 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. 

27.6.3.1. Красотаи вдохновение. 
Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – 

вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннем 

состоянии; 
двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветыраспускаю

тся под музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического; 
одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпоруке 

дирижёра; 

разучивание,исполнениекрасивойпесни; 



 
 

вариативно:разучиваниехоровода 

27.6.3.2. Музыкальныепейзажи. 
Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, 

чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная 

живопись–передачанастроенияцветом,точками,линиями;игра-импровизация 

«Угадаймоёнастроение». 

27.6.3.3. Музыкальныепортреты. 
Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре 

кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

27.6.3.4. Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 
«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

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; 

групповыетворческиешутливыедвигательныеимпровизации«Цирковаятруппа». 

27.6.3.5. Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения. 

Примерыпопулярныхтанцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 



 
 

разучивание,исполнениетанцевальныхдвижений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; 
27.6.3.6. Музыканавойне,музыкаовойне. 

Содержание: военная тема в музыкальномискусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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? 

27.6.3.7. Главныймузыкальныйсимвол. 
Содержание:гимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны; 

разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы. 
27.6.3.8. Искусствовремени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 
вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация 

«Поезд»,«Космическийкорабль». 

27.6.4. Модуль№4«Музыканародовмира». 
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 

ХХвека,остаётсяпо-прежнемуактуальным.Интонационнаяижанроваяблизость 



 
 

фольклораразныхнародов. 

27.6.4.1. Певецсвоегонарода. 
Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с творчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

27.6.4.2. Музыкастранближнегозарубежья 
Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и 

праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. 

Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран 

ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 

(ритм,лад, интонации); 
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,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. 

27.6.4.3. Музыкастрандальнегозарубежья 
Содержание:музыканародовЕвропы.Танцевальныйипесенныйфольклор 



 
 

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). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 
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. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 

(ритм,лад, интонации); 
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,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. 

27.6.4.4. Диалогкультур. 

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). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с творчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 



 
 

композиторскихмелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

27.6.5. Модуль№5«Духовнаямузыка» 
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 возможнои 

в рамках изучения других модулей. 

27.6.5.1. Звучаниехрама. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 
диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона; 

знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

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; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарских 

приговорок; 
вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

27.6.5.2. Песниверующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительныхсредствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенны

е интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; рисование 

по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

27.6.5.3. Инструментальнаямузыкавцеркви. 



 
 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 
описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально- 

выразительных средств; 

игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания); 
звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного 

фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе 

музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

27.6.5.4. ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 
Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 
анализтипа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым, 

Христу,Богородице; 
вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах. 

27.6.5.5. Религиозныепраздники. 

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). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание(сиспользованиемнотноготекста),исполнениедоступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 



 
 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников. 

27.6.6. Модуль№6«Музыкатеатраикино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями 
«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. 

27.6.6.1. Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание:характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса. 
Соло.Хор,ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 
обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 
разучивание, исполнениеотдельных номеров из детскойоперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

27.6.6.2. Театроперыи балета. 
Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 
просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

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. 

27.6.6.3. Балет.Хореография–искусствотанца. 
Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, 

балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. 

Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
просмотриобсуждениевидеозаписей–знакомствоснесколькимияркими 



 
 

сольныминомерамиисценамиизбалетоврусскихкомпозиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета; 

27.6.6.4. Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 
Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя 

могутбытьпредставленыфрагментыизоперН.А.Римского-Корсакова(«Садко», 

«СказкаоцареСалтане»,«Снегурочка»),М.И. Глинки(«РусланиЛюдмила»), К.В. 

Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

освоение терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

27.6.6.5. Сюжетмузыкальногоспектакля. 
Содержание: либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

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,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; звучащие 

и терминологические тесты; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

27.6.6.6. Оперетта,мюзикл. 
Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 
слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальных 

спектаклей; 



 
 

сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреоперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

27.6.6.7. Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 
Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученныхмузыкальных 

спектаклей; 

вариативно:виртуальныйквестпомузыкальномутеатру. 

27.6.6.8. Патриотическаяинароднаятемавтеатреи 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). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогс учителем; 
просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 
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. 

27.6.7. Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 
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. 

Поэтомунауровненачальногообщегообразованиянеобходимозаложитьосновы 



 
 

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. 

27.6.7.1. Современныеобработкиклассическоймузыки. 
Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей,обрабатывающихклассическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачем 

музыканты делают обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 
различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

27.6.7.2. 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). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

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. 

27.6.7.3. Исполнителисовременноймузыки. 
Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 
сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки 

для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка 

собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 

27.6.7.4. Электронныемузыкальныеинструменты. 
Содержание:современные«двойники»классическихмузыкальных 



 
 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

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). 

27.6.8. Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно 

по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

27.6.8.1. Весьмир звучит. 
Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

27.6.8.2. Звукоряд. 
Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 
различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеот других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхна 

элементахзвукоряда. 

27.6.8.3. Интонация. 
Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. Виды 

деятельности обучающихся: 



 
 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и 

другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные 

и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

27.6.8.4. Ритм. 
Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам,проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическим 

рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 
27.6.8.5. Ритмическийрисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам,проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическим 

рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 

27.6.8.6. Размер. 
Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли.Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, 



 
 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере. 

27.6.8.7. Музыкальныйязык. 

Содержание:темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо). 

Штрихи(стаккато,легато,акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа 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. Составлениемузыкального 

словаря. 

27.6.8.8. Высота звуков. 
Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

выделение знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

краткихмелодийпонотам;выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре. 
27.6.8.9. Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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. 

27.6.8.10. Сопровождение. 



 
 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаи 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 
различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 
импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

27.6.8.11. Песня. 
Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 
составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. 

27.6.8.12. Лад. 
Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. 

Ступеневый состав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
определениенаслухладовогонаклонениямузыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 
распевания, вокальные упражнения, построенные на чередованиимажораи 

минора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 

вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоко нотах и 

музыкальных ладах. 

27.6.8.13. Пентатоника. 
Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание инструментальныхпроизведений,исполнение песен,написанных в 

пентатонике 

27.6.8.14. Нотывразных октавах. 
Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 



 
 

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 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам. 

27.6.8.15. Дополнительныеобозначениявнотах. 
Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

27.6.8.16. Ритмическиерисункивразмере 6/8. 
Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам,проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическим 

рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

27.6.8.17. Тональность.Гамма. 
Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
определениенаслухустойчивыхзвуков; игра 

«устой – неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; освоение 

понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

27.6.8.18. Интервалы. 
Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижения 

двухголосоввоктаву,терцию,сексту; 
подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхарактерной 



 
 

интерваликойвмелодическомдвижении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами. 

27.6.8.19. Гармония. 
Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры. 

Фактурыаккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
различение на слух интервалов и аккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпо звукам 

аккордов; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 
определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослушан

ных инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

27.6.8.20. Музыкальнаяформа. 
Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по 

законам музыкальной формы. 

27.6.8.21. Вариации. 
Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

27.9. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

начального общего образования. 

27.9.1. В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 



 
 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,села,республики; 
2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальнойи учебной деятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициями 

творчеству своего и других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучногопознания: 
первоначальныепредставленияо 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) вобластитрудовоговоспитания: 
установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 

трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
27.9.2. 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. 

27.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкального 



 
 

звучанияпоопределённомупризнаку; 

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. 

27.9.2.2. 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 

культурныхявленийвразличныхусловиях. 

27.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

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; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациюв 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 



 
 

27.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей,стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкальноговысказывания; 

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) вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту 

выступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

27.9.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 



 
 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

27.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

27.9.2.7. Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхучебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и 

т.д.). 

27.9.3. Предметныерезультатыизучениямузыки. 
27.9.3.1. 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: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,умеютслушатьсерьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к 

игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 
27.9.3.2. 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; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениеми 



 
 

безсопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

27.9.3.3. Кконцуизучениямодуля№2«Классическаямузыка»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; 

характеризоватьвыразительные средства,использованныекомпозитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

27.9.3.4. 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 

27.9.3.5. 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; 

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародов 

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. 



 
 

27.9.3.6. К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

27.9.3.7. 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. 

27.9.3.8. К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальнаякультура» 

обучающийся научится: 

различатьразнообразныевидыижанрысовременноймузыкальнойкультуры, 

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. 

27.9.3.9. 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; 

пониматьзначениятермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 



 
 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

28. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология)». 

28.1. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») (далее соответственно – программа по 

технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

28.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебного 

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

и планируемым результатам. 

28.3. 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. 

28.4. 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. 

28.5. Пояснительнаязаписка. 
28.5.1. 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 рабочей программе воспитания. 

28.5.2. Основной целью программы по труду является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворноммире 

и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

28.5.3. Программа по труду направлена на решение системы задач: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовой 

деятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

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. 

28.5.4. Содержание программы по труду включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года 

обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 
Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

28.5.5. 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. 

28.5.6. В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, 

выполнениерасчётов,вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии, 



 
 

работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности,законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальныйисточник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии). 

28.5.7. Общее число часов, для изучения труда (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). 

28.6. Содержаниеобученияв1классе. 

28.6.1. Технологии,профессииипроизводства. 

28.6.1.1. Природноеи техническоеокружениечеловека. Природа какисточник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природныхформ, 

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. 

28.6.1.2. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

28.6.1.3. ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

28.6.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 
28.6.2.1. Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

28.6.2.2. Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

28.6.2.3. Способы разметкидеталей:наглази отруки,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). 

28.6.2.4. 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. 



 
 

28.6.2.5. 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. 

28.6.2.6. 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. 

28.6.2.7. 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). 

28.6.2.8. 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. 

28.6.2.9. Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

28.6.3. Конструированиеимоделирование. 
28.6.3.1. 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). 

28.6.4. ИКТ. 
28.6.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

28.6.4.2. Информация.Видыинформации. 
28.6.5. 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. 

28.6.5.1. 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); 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 



 
 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 

28.6.5.2. 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. 

28.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержанию 

изученных тем). 

28.6.5.4. 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. 

28.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу, 

кпростымвидамсотрудничества; 
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

28.7. Содержаниеобученияво2классе. 

28.7.1. Технологии,профессииипроизводства. 
28.7.1.1. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочностьконструкции, 

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 

материаловиинструментов,экономнаяразметка,обработкасцельюполучения 



 
 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из 

различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

28.7.1.2. Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

28.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

28.7.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 
28.7.2.1. 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. 

28.7.2.2. 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. 

28.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

28.7.2.4. 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 одногопрямого 

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. 

28.7.2.5. 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). 

28.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие). 

28.7.3. Конструированиеимоделирование. 



 
 

28.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление о 

правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

28.7.3.2. Конструирование и моделирование изделийиз различных материалов 

по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

28.7.4. ИКТ. 

28.7.4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

28.7.4.2. Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 
28.7.5. Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

28.7.5.1. 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); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётом указанных 

критериев; 

строитьрассуждения, проводитьумозаключения,проверятьихвпрактической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованной форме. 

28.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов, 

использовать её в работе; 

пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

28.7.5.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответыдругихобучающихся,высказыватьсвоёмнение,отвечатьнавопросы, 

проявлятьуважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте,рассказе 

учителя,овыполненнойработе,созданномизделии. 
28.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 



 
 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 
восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,стараться учитывать 

их в работе. 

28.7.5.5. 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. 

28.8. Содержаниеобученияв3классе. 

28.8.1. Технологии,профессииипроизводства. 

28.8.1.1. Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие 

силы прогресса. 

28.8.1.2. 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. 

28.8.1.3. 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). 

28.8.1.4. 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). 

28.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

28.8.1.6. 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). 

28.8.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 

28.8.2.1. 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, 

коллажидругие).Выборматериаловпоихдекоративно-художественными 



 
 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

28.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

28.8.2.3. 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. 

28.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построениепростого 

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. 

28.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

28.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантовстрочкикосогостежка(крестик,стебельчатаяидругие)и(или)петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя- 

четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

28.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинированиеразных 

материалов в одном изделии. 

28.8.3. Конструированиеимоделирование. 
28.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов, 

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. 

28.8.3.2. 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). 

28.8.4. ИКТ. 

28.8.4.1. 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. 

Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иего 



 
 

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. 

28.8.5. Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

28.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироватьсяв терминах, используемыхв технологии, использоватьих в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенныхи 

несущественных признаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицироватьизделияпо самостоятельно предложенномусущественному 

признаку(используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсборки); читать и 

воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 
28.8.5.2. 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. 

28.8.5.3. 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; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантови 

способоввыполнениязадания. 



 
 

28.8.5.4. 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; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 
28.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной 

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; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнении своей 

части работы. 

28.9. Содержаниеобученияв4 классе. 

28.9.1. Технологии,профессииипроизводства. 
28.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение ииспользование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствамив различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

28.9.1.2. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты,химики 

и другие). 

28.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты. 

31.9.1.4.Сохранение и развитие традиций прошлого в творчествесовременных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

28.9.1.5.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. 

28.9.2. Технологииручнойобработкиматериалов. 



 
 

28.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

28.9.2.2. 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. 

28.9.2.3. 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. 

28.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

28.9.2.5. 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»идругие),еёназначение(соединениеиотделкадеталей) и(или) 

строчкипетлеобразногоикрестообразногостежков(соединительные иотделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

28.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

28.9.2.7. Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

28.9.3. Конструированиеимоделирование. 
28.9.3.1. Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

28.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов, 

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. 

28.9.3.3. 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. 

28.9.4. ИКТ. 
28.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

28.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной,предметнойпреобразующейдеятельности.Работасготовыми 



 
 

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. 

28.9.5. 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. 

28.9.5.1. 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); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделияв 

действии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 
классифицироватьизделияпо самостоятельно предложенномусущественному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

28.9.5.2. 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; 

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругие; 



 
 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

28.9.5.3. 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 рольв 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации иоформления 

праздников. 

28.9.5.4. 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; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 
28.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной 

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. 

28.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологии науровне 

начального общего образования. 

28.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологии науровне 

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 труда (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 творческойсамореализации, 

мотивация к творческому труду, работе на результат, способностьк 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. 

28.10.2. В результате изучения труда (технологии) на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия,регулятивные универсальныеучебныедействия, совместнаядеятельность. 

28.10.2.1. 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; 

проводитьобобщения(технико-технологическогоидекоративно- 

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 
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. 

28.10.2.2. 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. 

28.10.2.3. 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; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
28.10.2.4. 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; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 



 
 

28.10.2.5. 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 продуктивноесотрудничество; 

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. 

28.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (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 аккуратнойработы 

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; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец», 

«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование», 

«аппликация»; 
выполнятьзаданиясиспользованиемготовогоплана; 

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 

(повопросамучителя),анализироватьпростейшуюконструкциюизделия: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; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 
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; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективных работах 

под руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 
28.10.4. Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 
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; 

выполнятьбиговку; 
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; 

пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета),соотносить 

объёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейи 

выполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной ипрактической 

деятельности; 

выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 
28.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 
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); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера поизменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделий всоответствиис 

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; 

конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
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; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 
использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-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. 

28.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (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 техническойдокументации (чертёжразвёртки, 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); 

работатьсдоступной информацией, работатьв программахWord, Power Point; 

решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектный 

замысел,осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения, 

аргументированнопредставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 
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. 

29. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

29.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по 

физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы пофизической 

культуре. 

29.2.1. Пояснительнаязаписка. 

29.2.1.1. 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 рабочей программе воспитания. 

29.2.1.2. 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. 

29.2.1.3. Основнымисоставляющимивклассификациифизических 



 
 

упражненийпопризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитания 

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 наорганизм в целоми 

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. 

29.2.1.4. Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету 
«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. 

29.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место 

упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнастических 

упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяетрешить 

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. 

29.2.1.6. 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). 

29.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает 

выполнение обучающимисянормативов 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 рабочей программе воспитания. 

29.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической культуре 

является ориентиром для составления рабочей программы школы: она даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихсяпофизическойкультуре,устанавливаетобязательноепредметное 



 
 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам курса, определяет количественные и качественныехарактеристики 

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. 

29.2.1.9. В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в школе, 

реализующей основную общеобразовательную программу. 

29.2.1.10. 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. 

29.2.1.11. 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. 

29.2.1.12. 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. 

29.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритеты в 

обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в школе, 

которая нашла 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. 

29.2.1.14. 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 

декабря2012г.№273-ФЗ,включаяопределениеоптимальнойучебнойнагрузки,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. 

29.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

29.2.1.16. 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. 

29.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической 

культуре направлены на воспитание творческих, компетентных и успешныхграждан 

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. 

29.2.1.18. 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-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

29.2.1.19. 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. 

29.2.1.20. 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. 

Дляознакомлениясвидамиспортавпрограммепофизическойкультуре 



 
 

используютсяспортивныеэстафеты,спортивныеупражненияиспортивныеигровые 

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. 

29.2.1.21. ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммы пофизической 

культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонент 

деятельности); 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

29.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана на 

следующих принципах: 

29.2.1.22.1. 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. 

29.2.1.22.2. 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 принципомсистемного 

чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

29.2.1.22.3. 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. 

29.2.1.22.4. 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, 

посколькудеятельностьобучающихсяноситвосновномпрактическийхарактери 



 
 

имеетоднойизсвоихспециальныхзадачвсестороннееразвитиеоргановчувств. 

29.2.1.22.5. 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. 

29.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), 

техникидыхания,дозированностиобъёмаиинтенсивностивыполненияупражнений в 

соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических 

упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

29.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической 

культуре,которая заключается впостановкеи выполнениивсёболеетрудных 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. 

29.2.1.22.8. 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. 

29.2.1.23. 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. 

29.2.1.24. 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. 

29.2.1.25. 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. 



 
 

29.2.1.26. 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. 

29.2.1.27. 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,повышенияфизическойиумственнойработоспособности,икак 

одного из основных компонентов общей культуры человека. 

29.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии 

программы по физической культуре позволяют решать преемственно комплекс 

основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

29.2.1.29. 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). 

29.2.1.30. 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,утренняягимнастика,гимнастическиеминутки,подвижныеиобщеразвивающие 

игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – 

физическоевоспитание,формированиездоровьяиздоровогообразажизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуреобеспечивает: 

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; 

формированиеуобучающихсязнанийоместефизическойкультурыиспорта 



 
 

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. 

29.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответствии с 

возможностями каждого. 

29.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

образования по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средствафизическойкультурыдлядостиженияцелидинамикиличногофизического 

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. 

29.2.1.33. Общее число часов, для изучения физической культуры – 270 часов: 

в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), 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). 

29.2.1.34. Припланировании учебногоматериала попрограмме 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. 

29.2.2. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре на 

уровне начального общего образования. 

29.2.2.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре 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: 

Патриотическоевоспитание:ценностноеотношениекотечественному 



 
 

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 

нравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков,оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценностинаучногопознания: 
знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное 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. 

Экологическоевоспитание: 
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. 

29.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебные 



 
 

действия,регулятивные универсальныеучебныедействия, совместнаядеятельность. 

29.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логическиеиисследовательскиедействия,уменияработатьсинформациейкак 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвфизическойкультуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культуройна 

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. 

29.2.2.2.2.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточненияидополнения,формулироватьсобственноемнениеиидеи, 



 
 

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 достижениярезультата; 

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. 

29.2.2.2.3.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 здоровьяи 

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. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания 



 
 

включеныфизическиеупражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которыхоценивается 

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; 

спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторых 

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. 

29.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила 

безопасногоповедения вместах занятий физическими упражнениями (вспортивном 

зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в 

повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующими 



 
 

физическимиупражнениями: 

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-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на период начального 

общего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, 

равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, 

с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

29.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по 

видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств:гибкости, 

силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур,воздушныхисолнечныхванн,гигиеническиеправилапривыполнении 



 
 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать 

умение плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических 

качествиспособностейчеловека(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; 

знатьосновныестроевыекоманды. 
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 различнойнагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности ихиспользования, по преимущественному воздействию наразвитие 

отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно- 

скоростных способностей; 

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 наместесполуповоротомспрямыми ногами и вгруппировке 



 
 

(вобе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

29.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
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; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпо 

физическойкультуре; 
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; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 
объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(по 

видуспорта на выбор); 
выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по 

целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 

выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитудудвижения) 

при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия 

того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 

способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 



 
 

составлять,организовыватьипроводитьигрыиигровыезадания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

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 организующихупражнений 

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-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, 

кроль)сдинамикойулучшенияпоказателейскоростиприплаваниинаопределённое 

расстояние; 

осваиватькомплексыгимнастическихупражненийиупражненийакробатики 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). 

29.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 
определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуречеловека,пересказыватьтекстыпоисториифизическойкультуры, 



 
 

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 системфизического 

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; 

знатьстроевыекоманды; 
знатьиприменятьметодикуопределениярезультатовразвитияфизических 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). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 
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); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитиегибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткостии другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражненийвоздоровительныхформахзанятий(гимнастическиеминутки,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); 

приниматьнасебяответственностьзарезультатыэффективногоразвитиясобственн

ых физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 
осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахигруппахпри 

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 упражненийи 

техники плавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 
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; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностипо 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; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойи 



 
 

игровойдеятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивных игр. 
29.2.3. Содержаниеобученияв1классе. 

Знанияофизическойкультуре 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 
Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

и комплексы упражненийдля правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 
Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики 
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. 

Скалолазание. Базовая техника лазания. 

Хоккейнатраве.Техникаитактикаигры. 

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. 

Подвижныеиспортивныеигры 

Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

29.2.4. Содержаниеобученияво2классе. 



 
 

Знанияофизическойкультуре 

Изисториивозникновенияфизическихупражненийипервыхсоревнований. 
ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 
Закаливаниеорганизмаобтиранием.Составлениекомплексаутреннейзарядкии 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 
Гимнастикасосновамиакробатики 

Правила поведенияна занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 

в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на местеи в движении. Передвижение в колонне по одномус 

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. 

Скалолазание. Базовая техника лазания. 

Хоккейнатраве.Техникаитактикаигры. 

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 

траекториейполёта.Прыжок ввысотус прямогоразбега.Ходьбапо гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно- 

координационные упражнения: ускоренияизразныхисходныхположений,змейкой, по 

кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основныхфизических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

29.2.5. Содержаниеобученияв3классе. 

Знанияофизическойкультуре 



 
 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизических 

качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастикасосновамиакробатики 
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. 

Лёгкаяатлетика 
Скалолазание. Базовая техника лазания. 

Хоккейнатраве.Техникаитактикаигры. 

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 

координационнойнаправленности:челночныйбег,бегспреодолениемпрепятствий, с 

ускорениемиторможением,максимальнойскоростьюнадистанции30м. 

Лыжнаяподготовка 
Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротахна 

лыжах переступаниемстоя на местеи вдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательнаяподготовка. 
Правилаповедениявбассейне.Видысовременногоспортивногоплавания: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. 

Подвижныеиспортивныеигры 
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольногомяча.Волейбол:прямаянижняяподача,приёмипередачамячаснизу 

двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 
Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамибазовыхвидовспорта. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

29.2.6. Содержаниеобученияв4классе. 

Знанияофизическойкультуре 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России. 

Способысамостоятельнойдеятельности 

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. 

Физическоесовершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 
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. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

Гимнастикасосновамиакробатики 
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». 

Скалолазание. Базовая техника лазания. 

Хоккейнатраве.Техникаитактикаигры. Лёгкая 

атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

прибегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт,стартовоеускорение, 



 
 

финиширование.Метаниемалогомячанадальностьстоянаместе. 

Лыжнаяподготовка 

Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой. 

Упражнениявпередвиженииналыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка 
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине. 

Подвижныеиспортивныеигры 
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. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

30. Рабочая программа по учебному предмету «Государственный (коми) 

язык Республики Коми». 

30.1. Рабочая программа по учебному предмету «Государственный (коми)язык 

Республики Коми» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») (далее соответственно – программа по государственному (коми) 

языку, государственный (коми) язык) разработана для обучающихся, не владеющих 

коми языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по государственному (коми) языку. 

30.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

30.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

30.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(коми) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

30.5. Пояснительнаязаписка. 
30.5.1. Программа по государственному (коми) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Государственный (коми) язык Республики Коми. 

30.5.2. Программа по государственному (коми) языку позволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниягосударственного(коми)языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 



 
 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Государственный (коми) язык Республики Коми» 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО. 

30.5.3. При освоении программы по государственному (коми) языку на уровне 

начального общего образования стимулируется общее речевое развитие 

обучающихся,развиваетсяихкоммуникативнаякультура,формируютсяценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе обучения 

(любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших), 

вырабатывается дружелюбное и толерантное отношение к носителям коми языка и 

других национальных языков. 

Программа по государственному (коми) языку имеет нелинейный характер и 

основана на концентрическом принципе. В каждом классе осваиваются новые 

элементы содержания, а уже известные грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся в 

процессе обучения тематическом содержании речи. 

30.5.4. Изучение государственного (коми) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование элементарной коммуникативной компетенции обучающегосяна 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

обучающимся и необходимых для овладения устной и письменной речью на коми 

языке; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся средствами коми языка; 

ознакомление с национальной культурой коми народа, формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям коми языка. 

30.5.5. Общее число часов, для изучения государственного (коми) языка, – 101 

час: в1классе–33часа(1 часвнеделю,33 учебныенедели),во2 классе –34 часа(1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

30.6. Содержаниеобученияв1классе. 

30.6.1. Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

30.6.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 
Давайпознакомимся.Приветствиедругихобучающихсяиучителя. 

Моя школа. Мои школьные принадлежности. 

Нашасемья.Членысемьи. 
Нашдом.Дом,вкоторомяживу. Времена 

года. Погода. 

Парма.Тайга.Названиядеревьев. 
Животные.Птицы.Названиядомашнихживотных.Названиептиц. Посуда. 

Еда. Название еды. Название посуды. 

Одежда.Названиеодеждыиобуви. 



 
 

Мыиграем.Названиеигрушек. 

ВесёлыйНовыйгод.ПоздравлениясНовымгодом. 

Русские и коми народные сказки. 

30.6.2. Говорение. 

30.6.2.1. Диалогическаяречь. 

Составление и осуществление элементарного диалога этикетного характера 

(начинать и заканчивать разговор, благодарить с использованием соответствующих 

формул речевого этикета с помощью нераспространённых предложений). 

Составление и осуществление диалога-расспроса (запрос информации с 

использованием вопросительных предложений с вопросительными словами). 

Объёмдиалога:2реплики. 

30.6.2.2. Монологическаяречь. 

Описаниепредмета,картинки(краткоеописаниесвоейлюбимойигрушки, 

животного). 

Составлениекраткогорассказавпределахтематики1класса(осебе,своей семье, 

любимом животном, об игрушке). 

Воспроизведение наизусть небольших произведений коми писателей и 

произведений детского фольклора. 

Основнойкоммуникативныйтипречи:повествование. 

Типы текстов: рассказ, поздравление. 

Количествопредложенийвтексте:3фразы. 

30.6.3. Аудирование. 
Восприятие на слух и понимание речи учителя и других обучающихся в 

процессе общения на уроке (элементарные фразы). 

Вербальная(невербальная)реакциянауслышанное. 
Восприятие на слух содержания небольших аутентичных текстов, 

построенных на знакомом языковом материале, с использованием зрительной 

наглядности. 

Пониманиепросьби указаний,связанных сучебными и игровыми ситуациями 

на уроке. 

Времязвучаниятекстаилитекстовдляаудирования –20–30 секунд. 

30.6.4. Смысловоечтение. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил произношения и соответствующей интонации. 

Чтение про себя текстов, включающих как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимание их основного содержания, поиск в тексте 

нужной информации. 

Ответынавопросыпосодержаниютекста. Количество 

слов в тексте: 10–20 слов. 

30.6.5. Письменнаяречь. 

Списывание слов. 

Восстановлениесловсрешаемойучебнойзадачей. 
Письмопообразцупоздравительнойоткрытки(сиспользованиемпростых 

предложений). 

30.6.6. Фонетическаясторонаречи. 



 
 

Произношениегласных:[а],[о],[у],[ы],[э],[и],[ö]. 

Произношениезвуков,обозначаемыхдвумябуквами[дзʼ],[дж],[тш]. Мягкие 

согласные звуки [зʼ], [сʼ], [нʼ], [лʼ]. 

Ударениевкомиязыке(ознакомление). 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного и вопросительного 

предложений. 

30.6.7. Графика, орфография, пунктуация. 

Последовательностьбукввкомиалфавите. 

Буквы i, ö, ö, Ы, ы. 

Употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (Аннук). 

Знакипрепинаниявконцепредложения(точкаивопросительныйзнак). 

30.6.8. Лексика. 

Объёмизучаемойлексики:до100лексическихединицдляпродуктивного 

использования. 

Формулы речевого этикета: Видза олан, Маша! Аддзысьлытӧдз, Маша! Аттьӧ, 

Маша! Став бурсӧ, Маша! 

Прямоезначениеслов.Заимствованияизрусскогоязыка. 

30.6.9. Грамматическаясторонаречи. 
Повествовательныепредложениявутвердительнойиотрицательнойформе (Менам 

эм чой. Менам чой абу.) 

Вопросительныепредложениясвопросительнымисловами(Кутшöмрöмакöч? 

Кодi эм котырын? Мый эм ранецын?). 

Образование и употребление множественного числа существительных с 

помощью суффикса -яс (чача – чачаяс). 

Именасуществительныессуффиксом-ӧ,-ӧн,-ын. Количественные 

числительные от 1 до 10. 

Именаприлагательные,обозначающиецвет(лöз,гöрд,кольквиж),качество (мича, 

гажа), размер (ыджыд, ичöт). 

Личныеместоимения(ме,тэ),притяжательныеместоимения(менам,тэнад), 

указательное местоимение (тайö). 

Звукоподражательныеглаголы(увтны,нявзыны). 
Глаголыпервогоитретьеголица,единственногочисла,настоящеговремени. 

30.7. Содержаниеобученияво2классе. 

30.7.1. Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

30.7.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 
Давай познакомимся. Знакомство и прощание друзей и других обучающихся в 

разных ситуациях. 

Моя школа. Мой класс. Школьные предметы. Распорядок дня. Названия дней 

недели. 

Моясемья.Внешностьихарактерчленовмоейсемьи.Профессиямоих родителей. 



 
 

Мойдом.Описаниемоейкомнаты. 

Временагода.Описаниепогодывразныевременагода. 

Названия растений и ягод и их описание. 

Животные. Птицы. Названия диких и домашних животных. Описание 

животных и птиц. 

Человек.Частимоеготела.Яслежуза собой. 
Мывстоловой.Моялюбимаяедадомаив столовой. 

Яодеваюсьиобуваюсь.Описаниеодеждыиобувивразноевремя года. 

МояРеспублика.Моямалаяродина.Сыктывкар–столицаРеспубликиКоми. 

Яимоидрузья.Описаниелюбимойигрушки.Зимниеигрынаулице.Мой друг или 

подруга. Имя, возраст и внешность друга или подруги. 

Любимыепраздники.Поздравлениясднёмрождения.МынаНовогоднейёлке. 

Новогоднее поздравление. 

Ячитаюпо-коми.Жанрыустногонародноготворчества. 

30.7.2. Говорение. 

30.7.2.1. Диалогическаяречь. 
Составление этикетных диалогов в типичных бытовых ситуациях для 

приветствия, знакомства с собеседником, вежливого реагирования на поздравление 

и вежливой просьбы (с помощьюраспространённых предложений с использованием 

формул речевого этикета). 

Составление и осуществление диалога-расспроса (запрос информации с 

использованием предложений без вопросительных слов). 

Объёмдиалога:3–4реплики. 

30.7.2.2. Монологическаяречь. 
Описание предмета, картинки, иллюстрации, личной фотографии, 

собственного рисунка на заданную тему (краткое описание своего класса,внешности 

и характера членов семьи, комнаты, погоды, животного, птицы). 

Составление краткого сообщения в пределах тематики 2 класса (краткое 

сообщение о профессии своих родителей, о продуктах питания, о погоде, семье, 

друге (подруге). 

Воспроизведениенаизустьстихов,песен,загадок. 
Основныекоммуникативныетипыречи:повествование,описание. 

Типы текстов: сообщение, поздравление. 

Количествопредложенийвтексте:4фразы. 

30.7.3. Аудирование. 
Восприятие на слух и понимание речи учителя и других обучающихся в 

процессе общения на уроке (распространённые предложения). Словесное 

реагирование на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание содержания сообщений, диалогов, 

небольших сказок, коротких рассказов, построенных на знакомом языковом 

материале, на основе средств изобразительной наглядности. 

Времязвучаниятекстаилитекстовдляаудирования –30–40 секунд. 

30.7.4. Смысловоечтение. 
Чтениесловипредложенийсогласноосновнымправиламчтения. 



 
 

Чтениевслухипросебянебольшихтекстов,построенныхнаизученном языковом 

материале, с соблюдением правил произношения и интонации. 

Чтениеипониманиесодержаниятекстовпричтениипросебя,построенныхна 

изучаемомматериале,инесложныхаутентичныхтекстовсиспользованиемсловаря. 

Чтениеинахождениевтекстенеобходимойилиинтересующейинформации. 

Количество слов в тексте: 20–30 слов. 

30.7.5. Письменнаяречь. 
Списывание слов, предложений с печатного и письменного образца. 

Выборочноесписывание:выписываниеизтекстасловисловосочетаний. Письмо 

по образцу поздравлений. 

Составлениеписьменныхтекстов(сиспользованиемобразца). 

30.7.6. Фонетическаясторонаречи. 
Различениенаслухзвуков,обозначаемыхдвумябуквами[дзʼ],[дж],[тш]. Мягкие 

согласные звуки [жʼ], [щʼ], [дʼ], [тʼ]. 

Ударениевкомиязыке(повторение). 
Ритмико-интонационные особенности восклицательных и невосклицательных 

предложений. 

30.7.7. Графика,орфографияипунктуация. 
Обозначение мягкости согласных буквами ь (пань), йотированными е, ё, я, ю 

(небыд, сёя, нянь). 

Обозначение твёрдости парных согласных [д], [з], [л], [н], [с], [т] буквами э, і 

(зэр, тасьтi). 

Правописаниеимёнсуществительныхспослелогами(пызанвылын,козулын). 

Употребление прописной буквы в кличках животных (Сюрук). 

Знакипрепинаниявконцепредложения(восклицательныйзнак). 
30.7.8. Лексика. 

Объёмизучаемойлексики:до230лексическихединицдляпродуктивного 

использования (включая 100 лексических единиц, изученных в 1 классе). 

Синонимы,антонимы,омонимы(тӧв–ветер,тӧв–зима). 
Формулыречевогоэтикета:Бурасыв(лун,рыт)!Видзаолан,вайтӧдмасям! 

Аттьӧалатэнӧ!Вай,пӧжалуйста! 
Лексическиеединицы,образованныеприпомощисуффикса-

пи(каньпи),словосложения (катшасин, бать-мам). 

30.7.9. Грамматическаясторонаречи. 

Распространённые предложения: 

сдополнениями,отвечающиминавопросыкосвенныхпадежей«кодöс»? («кого»?), 

«мый?» («что?»), «кодöн?» («кем?»), «мыйöн?» («чем?»); 

собстоятельствами,отвечающиминавопросы«кöнi?»(«где?»),«кымын?» 

(«сколько?»), «кор?» («когда»); 

сопределениями,выраженнымиприлагательными,отвечающиминавопрос 

«кутшöм?»(«какой?»). 

Имена прилагательные, обозначающие качество (небыд, чорыд, бур, шань). 

Количественные числительные от 11 до 20, порядковые числительные от 1 до 

10. 
Личноеместоимениесiйö. 



 
 

Глаголывтороголица,единственногочисла,настоящеговремени. Наречие 

времени (талун). 

Пространственныепослелоги(пызанвылын,керкадорын,козулын). 

30.8. Содержаниеобученияв3классе. 

30.8.1. Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

30.8.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 
Знакомство.Деньзнаний.Знакомствосновымиодноклассниками. Я в 

школе. Мой учебный день. 

Моясемья.Семейныетрадиции.Местопроживаниямоейсемьи. Мои 

домашние обязанности. 

Временагода.Моёлюбимоевремягода. 

Миррастенийигрибов.Названиягрибов.Описаниерастений,ягодигрибов. 
Мирживотных.Описаниедомашнихживотных.Жизньдикихживотныхв лесу. 

Названия перелётных птиц. 

Моё здоровье. 
Покупкивпродуктовоммагазине.Названиепродуктовпитания. 

Покупки в магазине одежды и обуви. 

БогатстваРеспубликиКоми.Названиясёл,городов,рекРеспубликикоми. 

Ялюблюиграть.Яимоидрузья.Описаниевнешностииувлечениймоих друзей. Моё 

свободное время. 

Новыйгод.Украшаемёлку.Весеннийпраздник.Поздравлениядлямамибабушек. 

Ялюблючитатьнакомиязыке.СтихотворенияирассказыВасилияЛыткина. 

30.8.2. Говорение. 

30.8.2.1. Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи. 

Составление этикетных диалогов в типичных социально-бытовых ситуациях и 

ситуациях учебно-трудового общения (обращения к кому-либо с использованием 

речевых клише). 

Составление диалогов, побуждающих к действию (обращение с просьбой; 

вежливое соглашение или отказ выполнить просьбу). 

Составление и осуществление диалога-расспроса с целью получения 

дополнительной информации о чем-либо (запрос информации с использованием 

вопросительных предложений с вопросительными словами и без вопросительных 

слов). 

Объёмдиалога:4–5реплик. 
30.8.2.2. Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи. 

Описание иллюстрации, личной фотографии, собственного рисунка на 

заданную тему (краткое описание погоды, времен года, растений, членов своей 

семьи, класса). 

Составление краткого сообщения в пределах тематики 3 класса (краткое 

сообщение о животном, о растении, распорядке дня, о внешности и характере 

человека). 



 
 

Воспроизведение наизусть стихов, песен, поговорок, загадок. 

Основныекоммуникативныетипыречи:повествование,описание. 

Типы текстов: сообщение, поздравление, письмо. 

Количествопредложенийвтексте:5фраз. 

30.8.3. Аудирование. 

Пониманиеречиучителяидругихобучающихсявпроцессеобщениянауроке. 

Восприятиенаслухипониманиесодержаниясообщений,диалогов,сказок, 

рассказов,построенныхназнакомомязыковомматериале,наосновеязыковой догадки. 

Времязвучаниятекстаилитекстовдляаудирования –40–50 секунд. 
30.8.4. Смысловоечтение. 

Чтениесловипредложенийсогласноосновнымправиламчтения. 
Чтениевслухипросебянебольшихтекстов,построенныхнаизученном языковом 

материале, с соблюдением правил произношения и интонации. 

Чтениеипониманиесодержаниятекстовпричтениипросебя,построенныхна 

изучаемомматериале,инесложныхаутентичныхтекстовсиспользованиемсловаря. 

Чтениеинахождениевтекстенеобходимойилиинтересующейинформации. 

Количество слов в тексте: 30–40 слов. 

30.8.5. Письменнаяречь. 
Списываниеслов,предложенийитекстовспечатногоиписьменногообразца. 

Выборочноесписывание:выписываниеизтекстаслов,словосочетанийи 

предложений. 

Письмопообразцупоздравлений,короткихличныхписем. 

Составление письменных текстов (по ключевым словам). 

30.8.6. Фонетическая сторона речи. 

Интонацияперечислениявпредложении. 

30.8.7. Графика, орфография и пунктуация. 

Правописаниеразделительногоъ,ь(козъяс,каньяс). 

Правописание имён существительных с послелогами (гӧн кодь, коз сайын). 

Употребление прописной буквы в географических названиях (Сыктыв, 

Абъячой). 

Знакипрепинаниявпредложении:запятыеприперечислении. 
30.8.8. Лексика. 

Объёмизучаемойлексики:до360лексическихединицдляпродуктивного 

использования (включая 230 лексических единиц, изученных в 1–2 классах). 

Заимствованияизрусскогоязыка. 
Речевыеклишекакэлементыречевогоэтикета:Пыддипуктана…!Дона, муса …! 

Пӧжалуйста, …! Ог, аттьӧ! Чолӧмала тэнӧ…! Позьӧ-ӧ… Верма-ӧ). 

Прилагательные,образованныеотимёнсуществительных(тӧвся,тувсов, 

уска). 
Существительные,образованныеотглаголассуффиксом-ин(-iн):оланiн. Слова, 

обозначающие названия магазинов: сёян-юан лавка. 

Слова,обозначающиегруппупродуктов:чериа, яя. 

Сочетанияслов,обозначающиеназваниярайонов:Кулӧмдінрайонса. 
30.8.9. Грамматическаясторонаречи. 



 
 

Распространённыепредложения: 

с дополнениями, отвечающими на вопросы косвенных падежей «кодкӧд?» («с 

кем?»),«кодлы?»(«кому?»),«кодлӧн?»(«укого?»),«мый?»(«что?»),«мыйӧн?» 

(«чем?»),«кодӧс?»(«кого?»),«кодлысь?»(«укого?»),«мыйлысь?»(«учего?»); 

сопределениями,выраженнымиприлагательными,отвечающиминавопрос 

«кутшӧм?»(«какой?»); 
с обстоятельствами, отвечающими на вопросы «кытчӧ?» («куда?»), «кӧні?» 

(«где?»), «кымын?» («сколько?»), «кӧні?» («где?»), «кор?» («когда?»), «кытысь?» 

(«откуда?»). 

Вопросительные предложения с вопросительными словами «кодкӧд?» («с 

кем?»),«кыдзи?»(«как?»),«кутшӧм?»(«какой?»),«мыйвӧчӧ?»(«чтоделает?»), 

«мыйвӧчӧны?»(«чтоделают?»),«кымын?»(«сколько?»),«кӧні?»(«где?»),«кор?» 
(«когда?»), «мый?»(«что?»),«мыйӧн?»(«чем?»),«кодлӧн?» («укого?»), «кодлысь?» 

(«укого?»),«мыйлысь?»(«учего?»),«мыйла?»(«почему?»),«кытысь?»(«откуда?»), 

«кодъяс?»(«кто?»),«кытчӧ?»(«куда?»). 
Вопросительные предложения без вопросительных слов (Тэнад эмӧсьёртъяс?). 

Имена прилагательные, обозначающие вкус предмета (сола, дуб, юмов, шома) 

и качество (джуджыд, веж, зіль, шуда, мелі, муса, пемыд, сёр, лэчыд 

(пронизывающий), жар, пушыд, ён, небыд, повтӧм, скӧр, джуджыд, визув, паськыд, 

векни). 

Личныеместоимения(ми,ті,найӧ). 

Наречия времени (важӧн, аски). 

Именасуществительныессуффиксом-ысь,-лы; 
Количественныечислительныеот1до100.Порядковыечислительныеот10 

до20.  

Глаголыединственногочисланастоящеговремени. 
Глаголы настоящего времени в форме множественного числа 1 и 3 лица. 

Утвердительноеиотрицательноеспряжениеглаголовединственногочисла, 

настоящеговремени(ворса–ог ворс). 
Пространственныепослелоги(сайӧ,сайын),сравнительныйпослелог(кодь). 

Модальное слово позьӧ. 

30.9. Содержаниеобученияв4классе. 

30.9.1. Коммуникативныеумения. 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

30.9.1.1. Тематическоесодержаниеречи. 
Познакомимсяиподружимся.Комиимена,фамилии. 

Моя школа. Я в школе. Мой любимый предмет. 

Выходнойденьмоейсемьи. 

Комиизба.Описаниевнешнегоивнутреннегоубранствадома. 

Времена года. Описание природы в разное время года. 

Мир ягод и грибов. Лесные богатства. Печоро-Илычский заповедник. 
НациональныйпаркЮгыдва. 



 
 

Дикиеживотные.Насекомые.Описаниедикихживотных.Местообитания диких 

животных. Названия насекомых. 

Моёздоровье.Лекарственныерастения. 

Посуда.Продуктыпитания.Коминароднаякухня.Деревяннаяиберестяная посуда. 

Обувь.Одежда.Национальнаяодеждаиобувькоми.Комиорнамент. 
ГосударственнаясимволикаРеспубликиКоми.КрупныерекиРеспублики Коми. 

Моялюбимаяигра.Коминародныеигры.Спортивныеигры.Моёлюбимое занятие в 

свободное время. Моя любимая книга. 

Зимниепраздники.ПисьмоДедуМорозу.ПраздникРождестваХристова. 
Я люблю читать на коми языке. Стихотворения и рассказы коми писателей 

ипоэтов: Нины Куратовой, Василия Лодыгина, Елены Козловой, Геннадия Юшкова. 

30.9.2. Говорение. 

30.9.2.1. Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи. 
Составление этикетных диалогов в типичных ситуациях социально- 

культурного общения. 

Составление и осуществление диалога-расспроса с целью получения 

дополнительной информации о чем-либо, выражение при этом своего мнения. 

Составление диалогов, побуждающих к действию, обмена мнениями 

(побуждение собеседника к высказыванию своих предложений по обсуждаемойтеме 

(проблеме). 

Объёмдиалога:6реплик. 

30.9.2.2. Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи. 
Описание предмета, картинки, иллюстрации, личной фотографии, 

собственного рисунка на заданную тему (описание своего села или горда, растенийи 

животного мира, насекомых, человека). 

Составление рассказа в пределах тематики 4 класса (рассказ о своем здоровье, 

о лекарственных растениях, о национальных парках Республики Коми, о внешности 

и характере человека, о новогодних праздниках). 

Воспроизведениенаизустьстихов,песен,поговорок,пословиц,загадок. Основные 

коммуникативные типы речи: повествование, описание. 

Типытекстов:рассказ,поздравление,письмо. 

Количество предложений в тексте: 6 фраз. 

30.9.3. Аудирование. 
Пониманиеречиучителяидругихобучающихсявпроцессеобщениянауроке. 

Восприятиенаслухипониманиесодержаниясообщений,диалогов,сказок, 

рассказовбезвспомогательныхсредств. 
Времязвучаниятекстаилитекстовдляаудирования –50–60 секунд. 

30.9.4. Смысловоечтение. 

Чтениесловипредложенийсогласноосновнымправиламчтения. 
Чтениевслухипросебянебольшихтекстов,построенныхнаизученном языковом 

материале, с соблюдением правил произношения и интонации. 

Чтениеипониманиесодержаниятекстовпричтениипросебя,построенныхна 

изучаемомматериале,инесложныхаутентичныхтекстовсиспользованиемсловаря. 



 
 

Чтениеинахождениевтекстенеобходимойилиинтересующейинформации. 

Количество слов в тексте: 40–50 слов. 

30.9.5. Письменнаяречь. 

Списываниеслов,предложенийитекстовспечатногоиписьменногообразца. 
Выборочноесписывание:выписываниеизтекстаслов,словосочетанийи 

предложений. 

Письмопообразцупоздравлений,короткихличныхписем. 

Составление письменных текстов (по вопросам,по плану). 

30.9.6. Графикаиорфография. 
Правописаниесложныхсуществительныхссобирательнымзначением(мам- бать, 

вöр-ва). 

30.9.7. Лексика. 
Объёмизучаемойлексики:до500лексическихединицдляпродуктивногоиспользова

ния (включая 360 лексических единиц, изученных в 1–3 классах). 

Прямое и переносное значение слов. 

Устойчивоевыражение:гажӧйбыри. 

Отглагольныеприлагательные:путӧм,пуӧм,пражитӧм. 
Речевые клише как элементы речевого этикета: Чолӧм, …! Видза корам! Ме 

кора прӧща! Прӧститӧй сёрмӧмысь! Аттьӧ, ог вермы. Аттьӧ, верма! Отсалӧй, 

пӧжалуйста! 

Имена существительные, образованные от имён прилагательных при помощи 

суффикса -та (кузьта, пасьта). 

Имена прилагательные, образованные от имён существительных при помощи 

суффиксов -а, -я (мырпома, нӧкъя, чӧдъя, шыдӧса, картупеля), суффиксов -ся, -я 

(быдлунъя, гажлунся). 

30.9.8. Грамматическаясторонаречи. 
Имена существительные, обозначающие место с суффиксом -ін; 

существительные с суффиксом -ысь (со значениями из чего сделано и в какую игру 

играть), с суффиксом -ӧн. 

Местоимения3 лица. 
Имена прилагательные, обозначающие размер (гырысь, посни), характер 

(мудер, пельк), внешность (варгыль кока, пушыд бӧжа), имена прилагательные, 

характеризующие предметы одежды (визя, дӧра, кучик, ной, кыӧм). 

Именаприлагательныевпревосходнойстепени(медыджыд). 

Наречия времени (тӧрыт, аски, таво, важӧн, ӧні). 

Наречие места (ылӧ), указательное наречие (татчӧ), наречие меры и степени 

(этша), образа действия (зіля, ӧдйӧ, ньӧжйӧ). 

Слова,выражающиесостояние(Менымталунбур.Менымталунгажтöм). 

Количественные числительные от 100 до 1000. 

Порядковыечислительныеот20до30. 

Послелогсерти,послелогидлявыраженияпространственныхотношений пӧлӧн, 

водзын, костын, весьтын, гӧгӧр, орччӧн. 

Предложенияссоставнымсоюзомсывӧсна мый. 
Предложения с однородными членами (Менам эм чой да вок. Ме вотi 

öмидз,сэтöр, льöм.). 



 
 

Предложениясвводнойконструкцией(Мечайта,аскисiйöлоктасшколаö). 

30.10. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(коми) языку на уровне начального общего образования. 

30.10.1. В результате изучения государственного (коми) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 
становление ценностного отношения к своей малой Родине – Республике 

Коми, в том числе через изучение коми языка, отражающего историю и культуру 

республики; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли коми языка как государственного языка Республики Коми; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

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

недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,в том 

числе в искусстве слова; 

осознаниеважностикомиязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовоговоспитания: 



 
 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числеблагодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

6) экологическоговоспитания: 
бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

государственного (коми) языка, активность и самостоятельность в его познании. 

30.10.2. В результате изучения государственного (коми) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

30.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц,выявлять 

недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

30.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 



 
 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

30.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

запоминатьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц, 

схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистическойинформации. 
30.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

30.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



 
 

30.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографическихошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

23.10.2.7. 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 учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

30.10.3. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

произносить и различать на слух все звуки коми языка, соблюдать нормы 

произношения звуков; 

соблюдатьправильноеударениевсловахифразах; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном 

общении и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями 

на уроке; 

воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов 

(длительностью звучания не более 30 секунд), построенных на знакомом языковом 

материале, с использованием зрительной наглядности; 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и другие); 

вестиэлементарныйдиалогэтикетногохарактераиз2реплик; 

описывать предмет (не менее 3-х фраз); 

составлятьтекстспомощьюопорныхслов,по вопросам; 



 
 

воспроизводитьнаизустьнебольшиестихотворения,скороговорки; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию (10–20 

слов в тексте); 

соблюдатьинтонациюпричтении; 
восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

пользоватьсякомиалфавитом,иметьпредставлениеопоследовательности 

буквв нём; 
употреблять заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

различатьсуществительныеединственногоимножественногочислаи 

правильноупотреблятьихвречи; 

употреблятьвречиименасуществительныеспослелогами; 
употреблятьвречиименаприлагательные,обозначающиецвет,качествои размер; 

оперироватьвречиличнымиместоимениями(ме,тэ),притяжательными 

местоимениями (менам, тэнад), указательным местоимением (тайö); 

употреблятьвречиколичественныечислительныеот1до10; 

употреблятьвречиглаголыпервогоитретьеголица,единственногочисла, 

настоящего времени; 

составлятьвопросительныепредложениясвопросительнымисловамикодi, мый, 

кутшöм, мый вöчö; 

употреблятьвречизвукоподражательныеглаголы; 

употреблятьвречиименасуществительныессуффиксами-ӧ,-ӧн,-ын. 
30.10.4. Предметныерезультатыизучениягосударственного(коми)языка.К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 
понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном 

общении и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями 

на уроке; 

воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов 

(длительностью звучания не более 40 секунд), построенных на знакомом языковом 

материале, с использованием зрительной наглядности; 

соблюдать основные лексические нормы коми литературного языка: выбирать 

из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные впределах 

тематики 1–2 классов лексические единицы, не менее 230 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 100 лексических единиц, освоенных в 

первый год обучения; 



 
 

пользоватьсяучебнымисловарямидляопределениялексическогозначения слова; 

использоватькоммуникативныеприёмыустногообщения:запрос,обмен 

информацией, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на коми языке в соответствии с ситуацией общения; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и другие); 

вести элементарный диалог: диалог этикетного характера, диалог-расспрос из 3–

4 реплик; 

описыватьпредмет(неменее4-хфраз); 
строитьустныесообщенияразличныхвидов:развёрнутыйответ,ответ-добавление; 

создавать тексты-повествования о семье, своей квартире (своём доме), о своих 

друзьях и другом; 

составлять текст с помощью опорных слов, по вопросам; 

писатьпоздравительнуюоткрытку(сиспользованиемобразца); 

воспроизводить наизусть стихотворения, скороговорки; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию (20–30 

слов в тексте); 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекста; 
восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

пониматьзначениякомипословиц,связанныхсизученнымитемами; 

распознавать в речи антонимы; 

обозначатьмягкостьитвёрдостьсогласныхприписьме; 
использовать в речи распространённые предложения: с дополнениями, 

отвечающими на вопросы косвенных падежей; с обстоятельствами, с 

определениями, выраженными прилагательными; 

употреблятьвречиименаприлагательные,обозначающиекачество; 
употреблять в речи количественные числительные от 11 до 20, порядковые 

числительные от 1 до 10; 

оперироватьвречиличнымместоимениемсiйö; 
употреблять в речи глаголы второго лица, единственного числа, настоящего 

времени; 

употреблятьвречинаречиевремени; 
употреблятьвречииписатьименасуществительныеспространственными 

послелогами (вылын, дорын, улын); 

образовывать спомощью суффикса -писуществительные со значением 

детёнышей животных и использовать их в речи; 

употреблятьвречисложныеименасуществительные(катшасин,бать-мам). 



 
 

30.10.5. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученного); 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном 

общении и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями 

на уроке; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты (длительностью звучания не более 50 секунд), построенные на изученном 

языковом материале 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; 

соблюдать основные лексические нормы коми литературного языка: выбирать 

из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы, не менее 360 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 230 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы 

обучения; 

пользоваться учебными словарями для определения лексического значения 

слова; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: запрос, обмен 

информацией, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на коми языке в соответствии с ситуацией общения; 

воспроизводитьнаизустьстихотворения,скороговорки; 
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос на основе вербальных и 

(или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета (из 4–5 реплик); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

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

рамках тематического содержания речи (объём высказывания не менее 5 фраз) о 

семье, своей квартире (своём доме), о своих друзьях, о сборе грибов и ягод,любимой 

книге, подготовке семьи к праздникам, о временах года, о любимых цветах, 

животных; 

строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа; 

писатьпоздравительнуюоткрытку(сиспользованиемобразца); 

писать письмо по заданной теме; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию (30–40 

слов в тексте); 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекста; 
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 5 фраз; 



 
 

прогнозироватьсодержаниетекстапозаглавиюинаиллюстрацию; 

восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

пониматьзначениякомипословиц,связанныхсизученнымитемами; 

распознавать в речи антонимы; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

воспроизводить основные коммуникативные типы распространённых 

предложений: с дополнениями, отвечающими на вопросы косвенных падежей, с 

определениями, выраженными прилагательными, с обстоятельствами; 

запрашивать информацию с использованием вопросительных предложений с 

вопросительными словами и без вопросительных слов; 

оперировать в речи: личными местоимениями, некоторыми наречиями 

времени, словами, обозначающими названия магазинов (сёян-юан лавка, няньлавка), 

словами, обозначающими группу продуктов (чериа, яя, йӧла сёян), сочетаниями 

слов (Кулӧмдін районса, Россиялӧн юкӧн); 

употреблятьвречи: 
модальное слово 

позьӧ;существительныессуффиксом-

ысь,-лы; послелог кодьдля выражения 

сравнения; 

послелогисайын,сайӧдлявыраженияпространственныхотношений; 

именаприлагательные,обозначающиевкуспредметаикачествопредмета; 
именаприлагательные,образованныеотимёнсуществительныхспомощью 

суффикса -ся, -а; 

порядковыечислительныеот10до20ссуффиксом-ӧдиколичественные 

числительные от 1 до 100; 

глаголыединственногочисланастоящеговремени; 

глаголывутвердительнойиотрицательнойформе; 

глаголынастоящеговременивформемножественногочисла1и3лица; 

существительные с суффиксом -ін или ин; 

писатьпрописныебуквывименахсобственных(географическиеназвания: Абъячой, 

Сыктыв); 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятые при перечислении); 

владетьосновнымиправиламичтенияиорфографииприиспользовании 

разделительного ь и ъ; 

различать сложные существительные и правильно их писать; 

различатьименасуществительныесобственныеинарицательные. 

31. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

русскомязыке (литературные произведения писателей Республики Коми на русском 

языке». 

31.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

русском языке (литературные произведения писателей Республики Коми на русском 

языке»включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемые 



 
 

результатыосвоенияпрограммы. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета сучётом возрастных 

особенностей младших школьников. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

В тематическомпланировании описываетсяпрограммноесодержание повсем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в 

тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

Пояснительнаязаписка. 
Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение на русском языке 

(литературные произведения коми писателей Республики Коми)»разработана в 

целяхобеспечения реализации основнойобразовательной программы начального 

общего образования в школе, в целях обеспечения образовательных потребностей 

учащихся в изучении курсов этнокультурной направленности. 

Цель курса: познакомить учащихся с литературой Республики Коми, которая 

является средством формирования личности, с уважением относящейся к своей 

республике, понимающей её роль и место в истории страны, стремящейся 

познакомиться с культурой народа коми. 

Достижениюэтойцелибудетспособствоватьрешениерядазадач: 
1. формирование интереса к литературе Республики Коми, потребности в её 

чтении; 

2. приобщение детей к литературе Республики Коми как искусству слова через 

организацию литературоведческого анализа текстов, практическое ознакомление с 

теоретическими понятиями и формирование представления об авторах 

художественных произведений, особенностях их творчества; 

3. расширение знанийи представлений учащихсяо природе коми края, человеке, 

окружающем его мире, специфике характера, быта, обычаях народа коми; 

4. развитиетворческихспособностейучеников. 
Курс «Литературное чтение на русском языке (литературные произведения 

писателей Республики Коми)» ориентирован на приобщение обучающихся кистокам 

и основам коми культуры, т.е. на формирование этнокультурных знаний, 

осознаниедуховныхценностейкоминародачерезлитературныепроизведения. 



 
 

Чтение и анализ произведений поэтов и писателей Республики Комиспособствует 

формированиючитательской компетентности, позволяющей ученикам осознатьсебя 

грамотным читателем, обладающим потребностью в постоянном чтении книг, 

умеющим их самостоятельно выбирать и оценивать, владеющим техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, использующим читательскую деятельность для самообразования. 

Программа по литературному чтению позволяет создать развивающую 

образовательную среду, стимулирующую активные формы познания (наблюдение, 

исследование, общение), и условия для развития у ученика способности осознавать 

саморазвитие,оцениватьсвоимыслиидействия,определятьсвоёзнаниеинезнание. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: совершенствуются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов. 

Содержаниеучебногокурсаимеетбольшоезначениеврешении задачнетолько 

обучения, но и воспитания: у учащихся формируется культурологическая 

компетенция, способствующая осознанию литературы Республики Коми как одной 

из культурных ценностей, формы выражения национальной культуры и традиций, 

пониманию обучающимисянационально-культурного своеобразия литературы коми 

народа, взаимосвязи литературы, языка, истории родного края. 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

При реализации программы по данному предмету побуждение учащихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

осуществляется посредством следования правилам, вытекающих из ценностей 

школы. Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и 

родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются.На уроке 

обеспечивается договор о правилах работы пары, группы,выполнения домашних 

заданий,особлюдении правил интерактивной игры; обеспечивается анализ 

учащимися их выполнения и важность их выполнения. 

В рамках изучения данного предмета может быть организовано шефство 

мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является 

ведущей формой организации учебной деятельности учащихся. На уроках в 

соответствии с Программой формирования УУД используются следующие формы 

совместной деятельности учащихся: 

- парнаяигрупповаямозговаяатака; 

- группыразвития(детисразнымуровнемподготовки,взаимообучение); 

- совместноерешениепроектныхзадач. 
В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется 

проведение уроков в виде ролевых игр. 



 
 

Программа учебного курса «Литературное чтение на русском языке 

(литературные произведения писателей Республики Коми)»реализуется за счет 

часов части учебного плана образовательной организации, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации программы: В 1 классах -33 часа (1 раз внеделю). Во 2-3 

классах – 34 часа (1 час в неделю). 

2. Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяпрограммыполитературномучтению

нарусскомязыке(литературныйпроизведенияписателейРеспубликиКоми) 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на русском языке 

(литературные произведения писателей Республики Коми)» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностныерезультаты: 
1) формирование средствами литературных произведений чувства гордости за 

свою Родину, её историю;целостного взгляда намир в единстве с национальным 

своеобразием культурыкоми народа; 

2) осознание роли литературы Республики Коми в развитии национальной 

культуры; 

3) наличие мотивации бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям коми народа; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; умения терпимо относиться к мнению и чувствам людей иной 

национальной принадлежности; 

5) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведенийлитературы 

Республики Коми; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения в результате освоения 

произведений литературы Республики Коми; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения осмысливать поступки героев литературных произведений и 

сравнивать их со своими поступками. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) формирование способности принимать, определять и формулировать цель 

учебной деятельности; 

2) планировать, контролировать, корректировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формировать умения вырабатывать критерии оценкии определять степень 

успешности своей учебной деятельности и деятельности других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) овладениеумениемпользоватьсяразнымивидамичтения(просмотровым, 



 
 

ознакомительным, изучающим) и извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрации, схемы, таблицы), использовать знаково- 

символические средства представления информации о книгах; 

2) использование различных способов поиска информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретация этой информации для решения 

познавательных задач; 

3) овладение навыками использования языковых средств литературных и 

научно-познавательных текстов всоответствии с целями изадачами познавательной 

деятельности; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей построения рассуждений. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания); 

2) способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

3) готовность слушать собеседникаи вести диалог, признавать различные точки 

зренияиправокаждогоиметьиизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточку 

зрения и оценку событий, соблюдая правила речевого этикета; 

4) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметныерезультаты: 
1) понимание роли и значения литературы в сохранении и передаче 

нравственных ценностей и традиций народа; 

2) осознание значимости чтения как формирования представлений о Родине и 

её людях, культуре, первоначальных этических представлений; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого уровня читательской компетентности: овладение 

элементарными приёмами анализа художественных и научно-познавательных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее, поисковое, выборочное); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

дополнительной информацией, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов 

(устанавливать причинно-следственные связи, определять главную мысль 

произведения, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение); 

7) развитие художественно-творческих способностей: умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 



 
 

3. Содержаниеучебногопредмета 

1класс(33ч) 2-3класс(34 ч) 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: 

народныепесни,потешки,сказкио 

животных, бытовые и волшебные 

сказки;рассказы,стихотворения, 

сказки. 

Нравственно-этическиепонятия, 

раскрытые в литературно- 

художественных произведениях. 

Хорошиеиплохиепоступкигероев 

произведений. 

Восприятиенаслухзвучащей речи 

(высказываний собеседника, 

различных текстов). 

Цельречевоговысказывания. 
Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, 

составлениевопросовпоуслышанному 

тексту. 

Эмоциональныйотклик 

(формулированиесвоеговпечатленияв 

устном высказывании). 

Чтениесустановкой на 
смысловоечтение,позволяющее 

связать звучащее слово 

(словосочетаниеипредложение)сего 

значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпическихиинтонационныхнорм 

чтения, темпа чтения, при этом 

замедление его или ускорение в 

соответствиисречевойзадачейи 

целями общения. 

Видычтения:изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Прогнозированиесодержания 

текстапозаголовку,иллюстрации, 

имени автора. 

Заглавиепроизведения, 

соотнесениезаглавияссодержанием. 

Подробный и выборочный 

пересказучебногоипознавательного 

текста. 

Фольклорныеилитературные 

произведения разных жанров: 

загадки, пословицы, поговорки, 

сказкиоживотных,волшебныеи 

бытовые сказки; рассказы, 

стихотворения, литературные 

сказки.Отражениевфольклорных 

произведенияхполитических, 

географических, социальных 

условийжизни,ритуалов,обычаев, 

быта, этических и нравственных 

представлений коми народа, 

причинно-следственных связей в 

живой и неживой природе. 

Отличиекоминародныхсказокот 

сказок других народов. 

Нравственно-этические 

понятия,раскрытыевлитературно- 

художественных произведениях 

народа коми. 

Ответынавопросыпосодержанию 

услышанного произведения 

Описаниесвоеговпечатления от 

произведения в форме устного 

высказывания. 

Выразительноечтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование 

интонации,передающейотношение 

читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при 

этом его замедление или ускорение 

соответствии с речевой задачей и 

целями общения. 

Прогнозированиесодержания 

произведения по заголовку. 

Простейшиеприемыанализа 

различных видов текста: 

установление причинно- 

следственныхсвязей;определение 

главной мысли текста. 
Работас текстами 



 
 

 

Работастекстомхудожественного 

произведения. Фактический уровень 

текста:тематекста,герои,заголовок, 

портретные описания персонажей, 

диалог. 

Способытолкованиязначения 

незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и 

справочной литературы. 

Последовательностьсобытий. 
Эпизод,смысловыечасти;плантекста для 

пересказа. Пересказ текста подробный, 

выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главнаямысль,отношенияавтора к 

героям, поступкам, описанной картине 

(под руководством учителя); ответ на 

вопрос «Чему учит произведение?». 

Сравнение героев одного 

произведения, характеристика героев 

(портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, 

вопросынаустановление 

взаимосвязей. 

Особенностидиалогического 

общения: его цель, соблюдение 

этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по 

обсуждаемойтемеилипроизведениюс 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическоевысказывание. 
Речевоевысказывание:ответна 

вопрос, рассказ по рисункам, 

прочитанномутексту,заданнойтеме,о 

книге с соблюдением 

последовательности и связности 

изложения,культурныхнормречевого 

высказывания. Структура речевого 

высказывания. 
Образная система произведения 

(без введения понятий): средства 

художественнойвыразительности,их 

значение и роль в тексте. Звуковая и 

смысловая стороны слова. 
Словесноерисованиепоэпизодам 

художественного произведения. 

Фактический уровень текста: тема 

текста,герои,заголовок,описания, 

времяиместоописанныхсобытий, 

ключевые события. Вопросы по 

фактическомусодержанию. 
Способытолкованиязначения 

незнакомых слов: по контексту. 

Пересказтекстаподробный, 

выборочный. 

Главнаямысль,отношения 

автора к героям, поступкам. 

Сравнение героев (сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

по контрасту), характеристика 

героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы 

проблемногохарактера,атакжена 

установление взаимосвязей. 

Речевоевысказывание:ответ на 

вопрос, на заданную тему. 

Составлениерассказапо 
прочитанномутекстуилизаданной 

теме с соблюдением 

последовательностиисвязности 

изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Образная система 

произведения (без введения 

понятий):средствахудожественной 

выразительности, их значение и 

рольвтексте.Прямоеипереносное 

значение слов. 

Составление рассказов по 

аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание 

возможного варианта развития 

сюжетасказкинаосновеличного 

опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам 

прочитанныхтекстов. 
Интерпретация текста 

литературногопроизведения: 

чтение по ролям. 
Общеепредставлениео 



 
 

 

и фрагментам прочитанных текстов. 

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание 

возможноговариантаразвитиясюжета 

сказки(спомощьювопросовучителя). 

Интерпретация текста 

литературногопроизведения:чтение по 

ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное 

словесноерисование;творческий 

пересказ (от лица героя). 

Практическоеосвоениелитературных 

понятий: художественное 

произведение, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки, 

мысли);отношениеавторакгерою(с 

помощью учителя). 

Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения волшебной сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь, 

выделение особенностей 

стихотворногопроизведения(ритм, 
рифма). 

композиционныхособенностях 

построения повествования 

(рассказ). 

 

32. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

32.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

32.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являютсясодержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 



 
 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленногов 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

32.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение,анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 

опыта, мини-исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

32.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

32.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

32.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, школы. 

32.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,реконструкция,динамическое 



 
 

представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

32.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

32.9. Выделяютсяшестьгруппопераций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебной задачи; 

корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 
32.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условияхиспользования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

32.11. В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, чтопозволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

32.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

32.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий 

вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 



 
 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать–значит…», 

«сравнение–это…»,«контролировать–значит…»идругие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

32.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

числе сиспользованием электронных образовательныхи информационныхресурсов 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждыйраз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числеспредставленнымнаэкраневиртуальнымсобеседником,даютвозможность 



 
 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебнымпредметам,то универсальность учебногодействияформируется успешнои 

быстро. 

32.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенныйпереход 

на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности; 

развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакже 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

32.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представленияобъектов, 

явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные(виртуальные) модели 

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

привести их к сходству или похожести с другими. 

32.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные)свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации),длясравнениявыделенныхсвойствэкранных(виртуальных)моделей 



 
 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

32.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) 

особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

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

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

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

32.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формируетуобучающихсячёткоепредставлениеобихуниверсальныхсвойствах, то есть 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

32.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. Полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

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

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

32.18. Врабочихпрограммахучебныхпредметовсодержаниеметапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на 

уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

32.19. В рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

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

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешнойсовместной деятельности. 
2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

2.3.1. Целевойраздел 

Содержаниевоспитанияобучающихсявшколеопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(

гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в КонституцииРоссийской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 



 
 

включает духовно-нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародов России. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритет

ами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

идругие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальн

ымиактамишколы.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпре

имущественноеправонавоспитаниесвоихдетейпередвсеми другимилицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяютсясодержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основныеизкоторыхзакрепленывКонституции Российской Федерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообщества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивкачествевар

иативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательнаядеятельностьвшколереализуетсявсоответствиисприоритетамигосударственн

ойполитикивсферевоспитания,зафиксированнымивСтратегииразвитиявоспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

1.1.Цели изадачи 

Современныйроссийскийобщенациональныйвоспитательныйидеал–

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбу



 
 

Отечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укорененный

вдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.Всоответстви

исэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивсфереобразования,цельво

спитанияобучающихсявшколе:развитиеличности,создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересахчеловека,семьи, обществаи 

государства; 

формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунасле

диюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

 

Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются: 

- усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социально 

значимыхзнаний); 

формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученныхзнаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социальнозначимых дел). 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис

ФГОС НОООООСОО. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают:осозн

аниероссийской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

 личностномусамоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окру

жающимлюдям ижизни вцелом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпр

оцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патри

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

ГероевОтечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФ

едерации, природеиокружающей среде. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологическог

о,антропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучетомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспи

тания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжиз

недеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

 

1.3. Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколывсоответстви

исФГОС по направлениямвоспитания: 

- гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлеж

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источникувластивроссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейРоссийскойгосударственности,



 
 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

(ведетсясовместнаяработастерриториальнойизбирательнойкомиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу,уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности(проведениеобщешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням 

воинской славы,ДнюПобеды,Днюосвобожденияотнемецко–фашистскихзахватчиковидругие); 

- духовно-нравственноевоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционныхроссийских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания,справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памятипредков,ихвереи культурнымтрадициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основероссийскихтрадиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и 

мировогоискусства(посещениемузеевитеатроврегиона,экскурсионныепоездкипогородамРоссии); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётомвозможностей 

исостоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,эмоциональногоблагополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природнойи социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие 

вспортивныхсоревнованияхселаи региона); 

- трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоид

ругихлюдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражени

евпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,надостижениевыдающихсярез

ультатоввтруде,профессиональнойдеятельности(организациядежурстввшколе,вкабинетахшколы,у

боркиисубботникинатерриториишкольногодвора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережн

огоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологическихакциях«Бегитеводу»,«Эколята»,«Бумаге–вторая жизньи др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинте

ресовипотребностей.(участиевнаучно-практическихконференцияхонлайниофлайн,Рождественских 

чтениях,конкурсе чтецов,конкурсахифестивалях наукиитворчества). 

 

1.4. Накаждом уровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 
Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–России,еетерритории,расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюидентичность,проявля

ющийуважениек своемуидругимнародам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалой 

родины, родногокрая, своегонарода,российского государства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправахиобязанностях,о

тветственности вобществеи государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии, 

своего региона), праздников, мест почитаниягероев и защитников 

Отечества,проявляющийкнимуважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальностьидостоинствокаждогочеловека. 



 
 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственны

мнормам, даватьнравственнуюоценкусвоимпоступкам,отвечатьзаних. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь,выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхус

илийчеловека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероиспов

еданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесем

ейныеценности(сучетомэтнической,религиознойпринадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие 

емупсихологическиеиповеденческиеособенности сучетомвозраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыкового

икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам,литературе. 
Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразны

мвидамискусства, творчествусвоегонарода, другихнародовРоссии. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельнос

ти,искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчест

велюдей. 
Физическоевоспитание 

Соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобра

зажизни, втомчислевинформационной среде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидругих

людей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповеден

иявбыту, природе, обществе. 
Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаигосудар

ства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережноеот

ношениекрезультатамсвоеготрудаидругихлюдей,прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,труд

овой деятельности. 
Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейс

реды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящ

ихвред природе,особенно живымсуществам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды,окружаю

щей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическиминормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность,

 инициативность,любознательностьи самостоятельность 

впознании. 
Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальных 



 
 

объектахкаккомпонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязимира

живойинеживойприроды,онауке,научномзнании,научнойкартинемира. 
Проявляющийуважениеи интерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюидентичностьвполикульту

рномимногоконфессиональномроссийскомобществе,всовременноммировомсообществе. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии,

праздникам, традициямнародаРоссии. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящему 

ибудущемународамРоссии,тысячелетнейисториироссийскойгосударственности. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализаци

исвоихгражданскихправи свобод. 

Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощивразнообра

знойсоциальнозначимойдеятельности,втомчислегуманитарной(добровольческиеакции, 

помощьнуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местногосообщества,родного края. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,те

рроризма, коррупции вобществе. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции,к

ультуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,символам,праздникам,памятникам,т

радициямнародов, проживающихвроднойстране. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,своюобщероссийск

уюкультурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода,сво

егокрая,другихнародовРоссии, РоссийскойФедерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков,жителейсвоегокрая,народаРоссии,героевизащитниковОтечествавпрошломисовр

еменности. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейобщейРодины–

Россиивнауке,искусстве,спорте, технологиях. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа,другихнародов России. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкид

ругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных,социокультурныхценностейинормс 

учетомосознанияпоследствийпоступков. 

ОриентированныйнатрадиционныедуховныеценностииморальныенормынародовР

оссии,российскогообществав ситуацияхнравственноговыбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведения,п

ротиворечащихтрадиционнымвРоссииценностяминормам. 

Сознающийсвоюсвободуиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства. 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,гражда

н,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 
Выражающийуважительноеотношениекрелигиознымтрадициямиценностям 



 
 

народовРоссии,религиознымчувствамсограждан. 
Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям

,институтубракакаксоюзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рожденияи 

воспитаниядетей. 

Знающийязык,культурусвоегонарода,своегокрая,основыкультурногонаследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому 

иродномуязыку,литературе,культурномунаследиюмногонациональногонародаРоссии 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеегоэмоциональ

ноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей. 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегоидругихнародов,понимаю

щийегозначениевкультуре. 

Сознающий значениехудожественнойкультурыкаксредства коммуникации 

исамовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традици

йвискусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественногонаследия,роли народныхтрадицийинародноготворчествавискусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественномтворчестве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значение

личныхусилийчеловекавсохраненииздоровьясвоегоидругихлюдей,близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяф

изическаяактивность). 

Проявляющийпониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

ипсихическогоздоровья. 

Знающийисоблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасногоповеденияви

нформационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт ивыстраиваядальнейшиецели. 

Умеющийосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,стремящийсяуправлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегои

другихлюдей,готовыйоказыватьпервуюпомощьсебеидругимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач(всемье,школе,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности,спосо

бныйинициировать,планироватьивыполнятьтакого родадеятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногороданаосновеизучаемыхпредметныхзнаний. 

Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вобществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

средев условиях современного технологического развития, выражающий готовность к 

такойадаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановполученияпрофессии,трудово

йдеятельностис учетом личныхиобщественныхинтересовипотребностей. 



 
 

Экологическоевоспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

длярешения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков 

иоценкиихвозможныхпоследствий для окружающейсреды. 

Понимающийглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значени

еэкологической культуры всовременноммире. 

Выражающийнеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаим

освязиприродной,технологической исоциальнойсред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической,приро

доохраннойнаправленности. 

Познавательноевоспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетоминдивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинасистемунаучныхпредставленийозакономерност

яхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальной 

средой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления

знанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформационной,цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

вестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,первоначальныенавыкиисследова

тельскойдеятельности. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюидентичностьвполикультур

номимногоконфессиональномроссийскомобществе,современноммировомсообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосударством,ответст

венностьзаразвитиестраны,российскойгосударственностивнастоящемибудущем. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаивать

суверенитетидостоинствонародаРоссиииРоссийскогогосударства,сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и всовременности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

иправопорядка,прависвободсограждан,уважениякисторическомуикультурномунаследию

России. 

Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациивобществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявленийэкстремизма,терроризма,коррупции,антигосударственнойдеятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьномсамоуправлении,добровольчестве,экологических,природоохранных,военно-

патриотическихи др.объединениях, акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,демонстрирующийприверженнос

ть к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его историиикультуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельновыражающийчувствопричастностикмногонациональномународуРоссии,кРосси

йскомуОтечеству,своюобщероссийскую культурнуюидентичность. 



 
 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,кнациональнымсимволам,праздника

м,памятникам,традициямнародов, проживающихвроднойстране–России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,поддержива

ющийихправа,защитуихинтересоввсохраненииобщероссийскойкультурнойидентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям,культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозногосамоопределениясемьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных,социокультурныхценностейинормс 

учетомосознанияпоследствийпоступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческойличности,свободымировоззренческоговыбора,самоопределения,отношенияк

религииирелигиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп,традиционныхрелигийнародовРоссии,национальномудостоинству,религиознымубе

ждениямс учетомсоблюденияконституционныхправисвободвсехграждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежрелигиозного,межнационально

госогласия людей,граждан, народов вРоссии. 

Способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей,религиознойпринадлежн

ости,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдля 

ихдостижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивоймногодетнойсемьинаосновероссийских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины иженщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия 

всемье,уходаот родительской ответственности. 

Обладающийсформированнымипредставлениямиоролирусскогоиродногоязыков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, 

ихзначениивдуховно-нравственнойкультуренародаРоссии,мировойкультуре. 

Демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественно

йи мировой культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Знающийиуважающийхудожественноетворчествосвоегонарода,другихнародов,по

нимающийегозначениевкультуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоциональноговоздействияискусства,еговлияниянадушевноесостояниеиповедениелюде

й. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

каксредствакоммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значениенравственны

х норм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированныйнаосознанноесамовыражениевразныхвидахискусства,художеств

енномтворчествесучетомроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей,наэстетическоеобустройствособственногобыта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественногонаследия,роли народныхтрадицийинародноготворчествавискусстве. 

Физическоевоспитание 



 
 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своегоздоровья,здоровья другихлюдей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление кфизическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасныйиздоровый образ жизни. 



 
 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхдляфизическогоипси

хическогоздоровьяпривычек,поведения(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровойсреде). 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасного

поведениявинформационной среде. 

Развивающийсвоиспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,вр

азныхколлективах,кменяющимсясоциальным,информационнымиприродным условиям. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегофизическогоипсихологическогосостоя

ния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательногоуправления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первуюпомощьсебеи другимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовуюсобственность,материальныересурсы 

и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижениясвоихземляков,ихсоциальнозначимыйвкладвразвитиесвоегопоселения,края,ст

раны. 

Проявляющийсформированныенавыкитрудолюбия,готовностькчестному 

труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разноговида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярныепериоды,сучетомсоблюдения нормтрудового законодательства. 

Способныйктворческойсозидательнойсоциальнозначимойтрудовойдеятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательскойдеятельностивусловияхсамозанятостиилинаемноготруда. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятельн

ости в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностейсвоейсемьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования,к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональнойиобщественной деятельности. 

Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовыхотношени

й, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационномвысокотехнологическомобществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовремен

номобществе. 
Экологическоевоспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры 

наосновепониманиявлияниясоциально-

экономическихпроцессовнаокружающуюприроднуюсреду. 

Применяющийзнаниясоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачпоохранеокр

ужающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред

 природе,окружающейсреде. 

Знающийиприменяющийуменияразумного,бережливогоприродопользованиявбыту,

вобщественномпространстве. 

Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохранной,ресурс

осберегающейдеятельности, участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 

Познавательноевоспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областяхс учетомсвоихспособностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетомсовременныхдостижен

ий науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой 

иотечественнойнауки. 



 
 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений,идей,концепций, навыки критическогомышления. 

Сознающийиаргументированновыражающийпониманиезначениянауки,научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, 

вгуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссиивсовременноммире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизациифактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания,исследовательскойдеятельности. 
 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастнымиособенност

ямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимисяконкретнойвозрастнойкатегории,предстоит 

уделятьбольшее,нонеединственноевнимание. 

 

2.3.2. Содержательныйраздел 

2.3.1. Целевойраздел 

Содержаниевоспитанияобучающихсявшколеопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гр

ажданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в КонституцииРоссийской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственныеценностикультуры,традиционных религий народовРоссии. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритета

ми государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

идругие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальн

ымиактамишколы.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпре

имущественноеправонавоспитаниесвоихдетейпередвсемидругими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяютсясодержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основныеизкоторыхзакрепленывКонституцииРоссийской Федерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообщества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивкачествевар

иативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательнаядеятельностьвшколереализуетсявсоответствиисприоритетамигосударственно

йполитикивсферевоспитания,зафиксированнымивСтратегииразвитиявоспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

РоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разд

еляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

кмирномусозиданию изащитеРодины. 

1.1. Целии задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою 

личную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укорененныйвдуховныхикульту

рных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 



 
 

этимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивсфереобразования,цель



 
 

воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для самоопределения 

исоциализациинаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчелове

ка,семьи,обществаигосударства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда истаршему поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурному 

наследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсре

де. 

Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются: 

-усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзн

аний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученныхзнаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социальнозначимых дел). 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис

ФГОС НОООООСОО. 

1.2. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвкл

ючают: 

осознание российскойгражданскойидентичности; 

сформированность ценностейсамостоятельности иинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

 личностномусамоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленной социальнозначимойдеятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окруж
ающимлюдям ижизни вцелом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпр

оцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патри

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

ГероевОтечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФ

едерации,природеиокружающей среде. 

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,

антропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучетомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспи

тания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжиз

недеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

1.3. Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколывсоответствиис

ФГОС по направлениямвоспитания: 

- гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлеж

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источникувластивроссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейРоссийскойгосударственности,из

учение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

(ведетсясовместнаяработастерриториальнойизбирательнойкомиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 



 
 

народу,уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности(проведениеобщешкольныхключевыхделкДнюзащитниковОтчества,Днямвоинскойс

лавы,



 
 

ДнюПобеды,Днюосвобожденияотнемецко –фашистскихзахватчиковидругие); 

- духовно-нравственноевоспитаниеобучающихсянаосноведуховно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционныхроссийских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания,справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памятипредков,ихвереи культурнымтрадициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российскихтрадиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мировогоискусства(посещениемузеевитеатроврегиона,экскурсионныепоездкипогородамРоссии); 

- физическое воспитание:развитие физическихспособностейсучётом 

возможностейисостоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизни,эмоционального

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природнойи социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, 

участие вспортивныхсоревнованияхселаи региона); 

-

трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихл

юдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениевпрод

уктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,надостижениевыдающихсярезультат

оввтруде,профессиональнойдеятельности(организациядежурстввшколе,вкабинетахшколы,уборкии

субботникинатерриториишкольногодвора); 

- экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережн

огоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологическихакциях«Бегитеводу»,«Эколята»,«Бумаге–втораяжизнь идр.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличностныхинте

ресовипотребностей.(участиевнаучно-практическихконференцияхонлайниофлайн,Рождественских 

чтениях,конкурсечтецов,конкурсах ифестиваляхнаукиитворчества). 

 

1.4. Накаждомуровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении.Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность,проявляющийуважениек своемуидругимнародам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалойродины,ро

дногокрая,своегонарода,российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях,ответственностивобществеи государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества,проявляющийкнимуважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоин

ствокаждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнорма

м,даватьнравственную оценкусвоимпоступкам,отвечать заних. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь, 

выражающийнеприятиелюбыхформповедения,причиняющегофизическийиморальныйвредд

ругимлюдям. 



 
 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личныхусилийчеловека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Знающийи 

уважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесемейныеценности(с 

учетомэтнической,религиознойпринадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующиеемупсихологич

ескиеиповеденческиеособенностисучетомвозраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам,литературе. 
Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвид

амискусства,творчествусвоегонарода,другихнародовРоссии. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, 

искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелю

дей. 
Физическоевоспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людейобразажизни, втомчислевинформационнойсреде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровьюидушевномусостояниюсвоемуидругихлюдей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявб

ыту, природе, обществе. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережноеотношени

екрезультатамсвоеготрудаидругихлюдей,прошлыхпоколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойде

ятельности. 
Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейсреды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящихвредп

рироде, особенно живымсуществам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическиминормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьис

амостоятельность впознании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектахкаккомпонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязими

раживойинеживойприроды,онауке,научномзнании,научной картинемира. 
Проявляющий уважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 

 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования 

Целевыеориентиры 



 
 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность 

вполикультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современноммировомсообществе. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекгосударственнымсимволамРоссии,праздни

кам,традициямнародаРоссии. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемународ

амРоссии,тысячелетней историироссийской государственности. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоихг

ражданскихправи свобод. 

Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощивразн

ообразной социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной(добровольческиеакции, помощьнуждающимсяи т.п.). 

Принимающийучастиевжизнишколы(втомчислесамоуправление),местногосообщества,род

ного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма,терроризма,коррупциивобществе. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиции,культуру

. 

Проявляющийуважение,ценностноеотношениекисторическомуикультурномунасл

едию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам,традициямнародов, проживающихвродной стране. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,своюобщероссийск

уюкультурную идентичность. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода,своег

окрая, другихнародовРоссии, РоссийскойФедерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков,жителейсвоегокрая,народаРоссии,героевизащитниковОтечествавпрошл

омисовременности. 

Знающийи уважающийдостижениянашейобщейРодины–

Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийиуважающийосновыдуховно-

нравственнойкультурысвоегонарода,другихнародовРоссии. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных,социокультурныхценностейинормсучетомосознанияпоследствийпоступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народовРоссии,российскогообществавситуацияхнравственноговыбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведения,противор

ечащихтрадиционнымвРоссииценностяминормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественногопространства. 

Понимающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,граждан,народ

оввРоссии, умеющийобщатьсяслюдьмиразных народов,вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народовРоссии,религиознымчувствамсограждан. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям,инстит

уту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

ивоспитаниядетей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследиянародовРоссииичеловечества;испытывающийчувствоуважениякрусскомуиродно

муязыку,литературе,культурномунаследиюмногонациональногонародаРоссии 



 
 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

егоэмоциональноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей.Знающий 

и уважающий художественное творчество своего и других 

народов,понимающийегозначениевкультуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации 

исамовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традиций

вискусстве. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонасл

едия,роли народных традицийинародноготворчествавискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,художественномтворчестве. 

Физическоевоспитание 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасностичеловекавобществе,значениеличныху

силийчеловекавсохраненииздоровьясвоегоидругихлюдей,близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регул

ярная 

физическаяактивность). 

Проявляющийпониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкогол

я, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья. 

Знающийисоблюдающийправилабезопасности,втомчислебезопасногоповедениявинформа

ционной,интернет-среде. 

Способныйадаптироватьсякстрессовымситуациям,меняющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраи

ваядальнейшиецели. 

Умеющийосознаватьэмоциональноесостояниесвоеидругих,стремящийсяуправлятьсобстве

ннымэмоциональнымсостоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексиифизическогосостояниясвоегоидругихл

юдей,готовыйоказывать первуюпомощьсебеи другимлюдям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 
Выражающийготовностькучастиюврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье, 

школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности,способныйинициировать,планироватьивыполнятьтакогородадеятель

ность. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногороданаоснове

изучаемыхпредметныхзнаний. 

Сознающийважностьобучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностинапротяже

ниижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализациивобществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде 

вусловияхсовременноготехнологическогоразвития,выражающийготовностьктакойадаптац

ии. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановполученияпрофессии,

трудовой 
деятельностисучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 
Экологическоевоспитание 



 
 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решениязадачвобластиохраныокружающейсреды,планированиясвоих 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствий для окружающей среды. 

Понимающийглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значениеэколо

гическойкультуры всовременноммире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде.Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаим

освязиприродной,технологической исоциальной сред. 



 
 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической, 
природоохраннойнаправленности. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучетоминдивидуальн

ых способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной исоциальнойсредой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной,цифровойсреде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытавестественно

научной и гуманитарной областях познания, первоначальные 

навыкиисследовательскойдеятельности. 
 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

вполикультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современноммировомсообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектомтысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,ответственностьзаразвитиестраны,российскойгосударственностивнас

тоящемибудущем. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаиватьсув

еренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 

изащищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и 

всовременности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

иправопорядка,прависвободсограждан,уважениякисторическомуи 

культурномунаследиюРоссии. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе 

посоциальным,национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,т

ерроризма,коррупции, антигосударственнойдеятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотическихидр. объединениях,акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,демонстрирующийприверженностькрод

нойкультуренаосновелюбвиксвоемународу,знанияегоисторииикультуры. 

СознающийсебяпатриотомсвоегонародаинародаРоссиивцелом,деятельновыражаю

щий чувство причастности к многонациональному народу России, 

кРоссийскомуОтечеству,своюобщероссийскуюкультурнуюидентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,кнациональнымсимволам,праздникам

,памятникам,традициямнародов,проживающихвроднойстране–России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом,поддерживающийихправа,защитуих 

интересоввсохраненииобщероссийскойкультурнойидентичности. 
Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-нравственнымценностям, 
культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозногосамоопределениясемьи, личного самоопределения). 



 
 

Действующийиоценивающийсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурныхценностейи нормсучетомосознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческойличности,свободымировоззренческоговыбора,самоопределения,отношени

якрелигииирелигиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп,традиционныхрелигийнародовРоссии,национальномудостоинству,религиознымубе

ждениямсучетомсоблюденияконституционных прависвободвсехграждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнациональногосогласиялюдей, граждан, народов вРоссии. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиознойпринадлежности,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецел

иисотрудничатьдля ихдостижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российскихтрадиционныхсемейныхценностей,пониманиибракакаксоюзамужчиныижен

щиныдля создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье,уходаот родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

языков,литературывжизничеловека,народа,общества,Российскогогосударства,их 

значениивдуховно-нравственнойкультуренародаРоссии,мировой культуре. 

Демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойимир

овой культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Знающийи 

уважающийхудожественноетворчествосвоегонарода,другихнародов,понимающийегозначе

ниевкультуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоциональноговоздействияискусства, 

еговлияниянадушевноесостояниеиповедениелюдей. 

Сознающийидеятельнопроявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксред

ства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значениенравственныхнорм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства,художественномтворчествесучетомроссийскихтрадиционныхдухо

вныхинравственныхценностей,наэстетическоеобустройствособственногобы

та. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонас

ледия,роли народных традицийинародноготворчествавискусстве. 
Физическоевоспитание 



 
 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровьяибезопас

ности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисвоегоздоровья, 

здоровьядругих людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическаяактивность),стремлениек 

физическомусамосовершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасныйизд

оровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического 

ипсихического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение,игроваяииныезависимости,деструктивноеповедениевобществеицифро

войсреде). 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасногоповеден

иявинформационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

вразных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и 

природнымусловиям. 
Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегофизическогоипсихологического 



 
 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательногоуправлениясвоимэмоциональнымсостоянием,готовностьиуменияоказыватьп

ервую 
помощьсебеидругимлюдям. 
Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовуюсобственность,материальныересурсыисредс

тва свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своихземляков,их 

социальнозначимыйвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному 

труду.Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида всемье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярныепериоды,сучетомсоблюдения нормтрудовогозаконодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности 

вразличных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

вусловияхсамозанятости или наемноготруда. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональной 

деятельностивроссийскомобществес 

учетомличныхжизненныхпланов,потребностейсвоейсемьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, 

кнепрерывномуобразованиювтечениежизникакусловиюуспешнойпрофессиональнойиоб

щественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений,самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационномвысокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современномобществе. 

Экологическоевоспитание 

Выражающийидемонстрирующийсформированностьэкологическойкультурынаосн

ове понимания влияния социально-экономических процессов на 

окружающуюприроднуюсреду. 

Применяющийзнаниясоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачпоохранеокружающ

ейсреды. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Знающийиприменяющийуменияразумного,бережливогоприродопользованиявбыту,воб

щественномпространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной,ресурсосберегающейдеятельности, 

участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 
Познавательноевоспитание 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучето

мсвоихспособностей, достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетомсовременных 

достиженийнаукиитехники,достовернойнаучнойинформации,открытияхмировойиотечеств

еннойнауки. 

Выражающийнавыкиаргументированнойкритикиантинаучныхпредставлений,идей,концеп

ций,навыкикритического мышления. 

Сознающийиаргументированновыражающийпониманиезначениянауки,научныхдостижен

ий в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, 

вгуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссиивсовременноммире. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдений,накопленияисистематизации 

фактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследова

тельскойдеятельности. 
 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастнымиособенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей целивоспитания.Приоритет–этото,чемупедагогическимработникам,работающимс



 
 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но

 неединственноевнимание. 

 

2.3.2. Содержательныйраздел 

2.1.Уклад школы 

Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательн

ая школа» с. Гурьевка расположено в селе Гурьевка Приилузскогорайона Республики Коми. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является 

то,чтоучащиесяшколыпроживаютнатерритории сельского поселения «Гурьевка»иблизлежащих 

сёл: с.Гурьевка,д.Березовка,д.Корольки,д.Талица,п.Гуляшор,с.Мутница,с.Слудка,пст.Якуньель. 

Подвоз на занятия осуществляется двумя школьными автобусами. Значительнаячасть семей 

связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играетважнуюрольввоспитательномпроцессе,способствуетформированиюблагоприятногомикрокл

имата,доверительныхотношений,укреплениютрадиций,лучшемувзаимопониманиюродителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в селе в целом. В зависимости от данныхфакторов 

построен учебный и воспитательный процесс, осуществляется внеурочная 

деятельность,работаюткружки и секциидополнительного образования. 

Воспитательнаясистемашколыскладываетсяизсовместнойдеятельностиучителей,учащихся

, родителей, педагогов дополнительного образования, работников учреждений 

культуры,извоспитаниянауроке,внеурока:черезсистемудополнительногообразования,реализациюп

рограммвоспитанияреспубликиирайона,преемственности дошкольная группа - 

школа,экскурсионнойитворческойдеятельности.Основнаяидея,которойруководствуетсяпедагогиче

ский коллектив школы – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое 

вниманиевоспитаниюучащихся,совершенствованиюиобновлениювнекласснойвоспитательнойдеят

ельности с детьми. Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне 

всехучастников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальныхвопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: 

Комитет родителей (законных представителей) учащихся, Совет учащихся. Активную роль 

вобогащенииисовершенствованиивоспитательнойдеятельностииграютобъединениядополнительно

гообразования.Учащиеся,занимающиесявкружках,проявляютбольшийинтереск познанию, а 

педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организацииучебно-

познавательнойдеятельности.Вшколеоткрытыкабинеты«ТочкаРоста»-гуманитарного и цифрового 

профилей,успешнофункционируютобъединенияпоинтересам,спортивныесекцииикружки.Ониоказ

ывают целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее потребности 

вразличныхвидахдеятельности.Традицииколлектива-этообычаи,порядки,правила поведения, 

установившиеся в нем, оберегаемые и передаваемые от одного поколенияучащихся к другому. В 

течение года каждыйучащийся школы принимает участие в коллективных творческих делах. Это 

итруд, и общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности. Школьный 

календарьвключает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные,государственныедаты.Такжеучащиесяипедагогишколыактивноучаствуютвреал

изациифедеральных, республиканских и муниципальных целевых программ. Детское 

самоуправление -

неотъемлемаячастьшкольнойжизни.ОнопредставленоСоветомучащихся.Напротяжениимногихлето

рганамиученическогосамоуправленияпроводитсямониторингсцельювыявлениялучшихисамыхакти

вных учеников и классных коллективов. В школе создан Медиа-центр «Школьные 

вести»,которыйосвещает школьныеновости ипроблемы. 

Эффективностьвоспитательнойсистемызависитотдеятельностиклассныхруководителей.Вр

аботеклассныхруководителейбольшоевниманиеуделяетсядуховно-нравственномуигражданско-

патриотическомувоспитанию,правиламповеденияиконструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактикебезнадзорности и правонарушений, 

правилам дорожного движения и безопасности пешеходов.Спортивно-оздоровительная и военно-

патриотическая работа, эстетическое воспитание 

учащихся,посещениевыставок,театров,музеев,библиотек–всёэтотрудучителей,ихинициатива,их



 
 

стремление реализовать намеченные задачи. В школе уделяется большое внимание сохранению 

иукреплениюздоровьякаждогоученика.Дляоздоровленияучащихсяиспользуютсяоздоровительныеп

рогулкииэкскурсии,игрынасвежемвоздухе.Работаетспортивныйзал, функционируют спортивные 

секции, составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительныхмероприятий. 

Личность обучающегося раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семьявсегдаигралаведущуюрольвформированииважнейшихкачествличности,которыевдальнейше

мобеспечиваютученикууспешноевключениевобщественнуюжизнь,учебныйпроцесс, складывание 

нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтомуработа с семьей является 

одним из важнейших компонентов учебно- воспитательного процессанашей школы. Большое 

внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности сродительской 

общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом. 

Такимобразом,вшколесложиласькомфортнаяэмоциональнаяатмосфера,взаимопониманием

еждуучителями,учащимися и родителями. 

2.2. Виды,формыисодержаниедеятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

всоответствующеммодуле. 

2.2.1. Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследую

щее: 

-организациюработыс детьмикаквофлайн,таки онлайнформате; 

-

установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующихпозитивно

мувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательнойдеятельности; 

-побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебнойдисциплиныисамоорганизации,согласноУставашколы,Правиламвнутреннегораспорядкаш

колы; 

-

использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдет

ямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач длярешения,кейсов и 

дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,викторины,тестированиекейсы,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дискус

сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

ивзаимодействиюсдругими детьми; 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок-

путешествие,урокмастер-класс,урок-исследованиеидр.Учебно-

развлекательныемероприятия(конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурсгазети рисунков, экскурсия и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

кполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогаютустанов

лениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;интеллектуальныхигр,стимулирующихпознават

ельнуюмотивациюшкольников.Предметныевыпускизаседанияклуба 

«Что?Где?Когда?»,брейн-ринга,геймификация:квесты,игра-провокация,игра-эксперимент,игра-

демонстрация,игра-

состязание,дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостан

овках;



 
 

- организация   шефства   мотивированных   и   эрудированных   учащихся   

надихнеуспевающими    одноклассниками,    дающего      школьникам      социально      

значимыйопытсотрудничества ивзаимной помощи; 

-

инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреализацииимиинд

ивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,помогаетприобрестинавыксамостоятельного

решениятеоретическойпроблемы,оформлениясобственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работахдругих исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования иотстаиваниясвоей точки зрения; 

-  создание гибкойиоткрытойсредыобученияивоспитанияс 

использованиемгаджетов,открытыхобразовательныхресурсов,  систем 

управленияпозволяет  создатьусловиядляреализациипровозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образованиечерез всюжизнь»,образование«всегда,вездеивлюбоевремя». 

Уобучающихсяразвиваютсянавыкисотрудничества,коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно

 икачественнорешать проблемы;воспитываетсяценностноеотношениекмиру 

2.2.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

сколлективомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законнымипредставителями. 

Главноепредназначениеклассногоруководителя-

изучениеособенностейразвитиякаждогообучающегосявклассеисозданиеусловиядлястановленияреб

енка,какличности,входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место вжизни. 

Важноеместовработеклассногоруководителязанимаеторганизацияинтересныхиполезных 

для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса,позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

темсамым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительныеотношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведениявобществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции,события,проекты, занятия: 

- классныечасы:тематические(согласноплануклассногоруководителя),посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, вгороде, 

стране,способствующиерасширениюкругозорадетей,формированиюэстетическоговкуса,позволяю

щиелучшеузнать иполюбить своюРодину; 

- игровые,способствующиесплочениюколлектива,поднятиюнастроения,предупрежда

ющие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтныхситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные 

кподготовкойклассакобщемуделу;здоровьесберегающие,позволяющиеполучитьопытбезопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей. 

Немаловажноезначениеимеет: 

- формированиетрадицийвклассномколлективе,ежегодныйпоход 

Разнообразные творческие вечера,дискотекиит.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами

 (черезподготовкуи проведениеобщешкольного дела); 

- сборинформацииобувлеченияхиинтересахобучающихсяиихродителей,чтобынайтивдохн

овителейдля организацииинтересныхи полезныхдел; 

- созданиеситуациивыбораи успеха. 

Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

- составлениесоциальногопаспортакласса



 
 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностныехарактеристикичленовклассного  коллектива), 

- составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся. 

Классноеруководствоподразумеваетииндивидуальнуюработусобучающимисякласса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельнымпредметамнаправлена наконтрольза успеваемостьюобучающихся класса; 

- с учащимися,находящимисявсостояниистрессаидискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимисявтруднойжизненнойситуации.Работанаправленанаконтрользасвободнымвремяпрово

ждением; 

- заполнениесучащимися«портфолио»сзанесением«личныхдостижений»учащихся

класса;  
- участиевобщешкольныхконкурсах; 

- предложение(делегирование)ответственностизатоилииноепоручение 

- вовлечениеучащихсявсоциальнозначимуюдеятельностьвклассе. 

Классныйруководительработаетвтесномсотрудничествес учителями-предметниками. 

2.2.3. Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсядля
лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

ишколы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и 

находятконтакт, тогда воспитание наиболее эффективно.Но бывает так, что родители сами 

нуждаются вграмотнойквалифицированнойпомощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), 

невыполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически 

ивтечениевсегогода.Используются различныеформы работы: 

- выявлениесемейгруппырискаприобследованииматериально-

бытовыхусловийпроживанияобучающихся школы; 

- формированиебанкаданных семей; 

- индивидуальныебеседы; 

- заседанияСоветапрофилактики; 

- совещанияпридиректоре; 

- совместныемероприятияс надзорными органами; 

Профилактическая работа с родителями предусматриваетоптимальное 

педагогическоевзаимодействияшколыисемьи,включениесемьиввоспитательныйпроцессчерезсисте

муродительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, 

Деньматери,мероприятияпопрофилактикевредныхпривычек,родительскиелекторииит.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа 

длядетейиих семейпосозданиеситуацииуспеха,поддержкииразвитиятворческогопотенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахсл

едующихвидов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- Советродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихучащихся,участвую

щийврешениивопросов воспитанияи социализацииихдетей; 

- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболеео

стрыхпроблемобученияи воспитания школьников; 

- педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей,входекоторогоро

дителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросамздоровьясбережениядетей и 

подростков;



 
 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта:

 размещаетсяинформация,предусматривающаяознакомлениеродителей, 

школьныеновости. 

Наиндивидуальномуровне: 

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаци

й; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

 случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретног

оребенка; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассны

х мероприятий воспитательнойнаправленности; 

- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагог

ови родителей. 

2.2.4. Модуль«Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность,осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижение 

планируемых результатов освоенияобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни

 вобществе социального опытаи формированияпринимаемойобществом системы 

ценностей; 

 созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогоучащегосяв 

свободное от учёбы время; 

 Создание воспитывающей среды,обеспечивающей активизацию 

социальных,интеллектуальных интересов обучающихся в

 свободное время, развитие здоровой,творчески растущей 

личности,сформированной гражданской ответственностью и 

правовымсамосознанием,подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,способной на 

социальнозначимую практическую деятельность,реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно- 

Полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом; 

 выявление интересов, 

склонностей,возможностей учащихся,включение их в разностороннюю внеурочнуюдеятельность; 

 созданиеусловийдляреализацииуниверсальныхучебныхдействий; 

 развитие

 навыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,роди

телями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

 развитиепозитивногокбазовымобщественнымценностям(человек,семья,Отечество,пр 

ирода,мир,знания,труд,культура)дляформированияздорового образажизни; 

 организацияинформационнойподдержкиучащихся; 

 усилениепсихолого- 

педагогическоговлияниянажизньучащихсявсвободноеотучебывремя. 
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиидополнительногообр 

азованияпреимущественноосуществляетсячерез: 

 вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредоста

витимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеваж

ныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получит 

ьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

 формирование в кружках, секциях,  клубах, студиях ит.п.детско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямии
доверительнымиотношениямидругк другу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальн 

означимыеформыповедения; 



 
 

 поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейи

установкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностиидополнительно



 
 

Гообразования происходит в рамках выбранных учащимисявидов деятельности. 

Направления  внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное(научно-

познавательное):базируетсянаразвитиитворческого 

мышления,воспитаниикультурыумственноготруда,развитиеинтеллектуальныхспособностей 

учащегося,формированиипредставленияобисследовательскомобучениикакведущем способе 

учебной деятельности,обучение учащихсяспециальным знаниям,необходимым для проведения 

Самостоятельных исследований.В результате занятий у учащихсяразвивается устойчивый 

интересучебно-познавательной и исследовательской

 деятельности,

 формируетсяуглубленноепредставлениеобобъектеисследованиякако

бласти,врамкахкоторойведетсяисследованиеотношенийисвойствдляполученияновойинформации,р

азвиваетсяумениедобыватьзнанияиуменияиспользоватьихнапрактике,стимулированиеразвитияпот

ребностивпознании; 

 Спортивно-оздоровительное: 

заключаетсявформированиизнаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечива

ющихсохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся

 как  одной

 изценностныхсоставляющих,способствующихпознавательн

омуиэмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммы.Вовремязанятийформируетсякультураздоровогои 

 безопасного

 образажизни;используетсяоптимальныйдвигательныйрежим

длядетейсучетомихвозрастных,психологическихииныхособенностей;развиваютсяпотребностивзан

ятияхфизическойкультуройиспортом; 

 Общекультурное(художественно-эстетическое): 

способствуетвоспитаниюспособности к духовному развитию,

 нравственномусамосовершенствованию,ф

ормированиюценностныхориентаций,развитиеобшейкультуры,знакомствусобщечеловеческимице

нностямимировойкультуры,духовнымиценностямиотечественнойкультуры,нравственно-

этическими ценностями многонациональног 

народа России и народов 

других

 стран,развиваетэмоциональнуюсферуребе

нка,чувствапрекрасного,творческиеспособности,формируеткоммуникативнуюиобщекультурнуюко

мпетенции,формируетактивнуюжизненнуюпозицию; 

Духовнонравственное,патриотическое:обеспечиваетразвитиеучащихсявединствеурочной,вн

еурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместнойпедагогическойработешколы,семьиидруги

хинститутовобщества.   В   основу  работы 

    по  

 данномунаправлениюположеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенациональные

ценностироссийскогообщества, формирование  общечеловеческих

 ценностей в контексте развития

 уучающихсягражданскойидентичности;воспитаниенравственного,ответственного,иниц

иативногоикомпетентного  гражданина России; приобщение  

 учащихся  к  культурным 

 ценностямсвоейэтническойилисоциокультурнойгруппы;последовательноерасширениеи

укреплениеценностно 

-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви кмалой 

Родине,гражданскойответственностиичувствапатриотизма,позитивногоотношениякбазовымценнос

тямобщества.Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,концерты,защитапроекто

в; 

 Социальное,общественнополезнаядеятельность:восновуположенапроблемаформи

рованиясознательногогражданинаспрочными убеждениями,



 
 

 воспитанияценностногоотношениякокружающейсреде,людям;формированиясо

циально- 

трудовойкомпетенции,воспитаниясраннихлетколлективизма,требовательностиксебеидругдругу,че 

стности и 

правдивости,стойкости,трудолюбия,потребностиприноситьпользуокружающим,целенаправленно

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего

 человека.Безусвоениянормвзаимоотношенийневозможноформированиесоциальнойактивности,в

процессеразвитиякоторойпроисходитповышениеуровнясамоопределенияучащегося,расширение 

понимания имсвоегоместавсистемеотношений«яимоисверстники»,«яивзрослые»,«яиобщество».



 
 

Критерием оценки выполнения программ

 социальногонаправленияявляетсянепростоеепродукт(онможетбытьминимал

ен),астепеньсформированностиответственногоотношениякобщемуделу. 

Дополнительное образование учащихся – одна из важнейших

 составляющихобразовательногопространствавсовременномроссийско

мобществе.Оносоциальновостребовано,требуетпостоянноговниманияиподдержкисостороныгосуда

рствакаксистема,органичносочетающаявсебевоспитание, обучениеиразвитиеличностиучащегося. 

Внастоящеевремяразвиваетсясистемадополнительногообразованияврамкахфедеральног

опроекта«Успехкаждогоребенка»национальногопроекта«Образование». 

Федеральныйпроектпредусматриваетобновлениесодержаниядополнительногообразован

иявсехнаправленностей,повышениекачестваивариативностиобразовательныхпрограмм и

 ихреализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали

 вызовам времени 

 иинтересамдетейсразнымиобразовательнымипотребностями,модернизациюинфра

структурыисовершенствованиепрофессиональногомастерствапедагогическихиуправленческихка

дров. 

Направлениядополнительногообразования: 

 Физкультурно-спортивное направление; 

 Технические кружки; 

 Художественноенаправление; 

 Социально-педагогическоенаправление; 

 Туристко-краеведческоенаправление; 

2.2.5. Модуль«Самоуправление 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхиници

ативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,а 

школьникам–предоставляет широкие возможности для самовыраженияисамореализации.Это

 то, что готовит их  к взрослой  жизни.  Поскольку учащимся

 младшихи подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность,детскоесамоуправление  иногда и на  время может

 трансформироваться (посредствомвведения функции педагога-куратора)вдетско-

взрослое самоуправление. 

Цель:гуманизация отношений,демократизация жизни коллектива и на этой основе —

формирование у учащихсяготовности к участию в управлении обществом. 

Задачивоспитания: 

 Содействовать развитию инициативы,творчества,самостоятельности 

учащихся,ответст венности за состояние дел в школе,формирование управленческих умений и 
навыков; 

 формированиеактивнойжизненнойпозиции; 

  укреплениешкольныхтрадиций.Детскоесамоуправлениевшколео

существляетсяследующимобразом: 

Науровнешколы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого

 дляучета мнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений,затрагивающих их права и законныеинтересы; 

 через деятельность Совета учащихся,объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой         для учащихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постояннодействующего школьного 

актива,учащихсясобытий(соревнован ий,конкурсов,фестивалей,флешмобов); 

 черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведениетехили иных 
конкретных мероприятий,праздников,вечеров,акций; 

 черездеятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников



 
 

и курируемой школьным медиатором группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям

 учащихсяклассалидеров(командиров),представляющихинтересыклассавобщешкольн

ыхделахипризванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления,отвечающих за 
различныенаправления  работы класса (комитет образования,

 комитет правопорядка,комитетспорта,комитеттруда,редколлегия); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп,отправляющихся в походы,экспедиции,на экскурсии,осуществляемую через систему 

распределяемых среди участниковответственных должностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение учащихся в планирование,организацию,проведение и анализ 
общешкольныхи внутриклассных дел; 

 через реализацию учащимися,взявшими на себя соответствующую роль,функций по 

контролю запорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениями. 

2.2.6. Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговиучащихсяпонаправлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениеучащихся;диагностикуиконсуль

тированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпробучащихся.Задачасо

вместнойдеятельностипедагогаиученика–подготовитьучащегосякосознанномувыбору  

своейбудущей профессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимые 

проблемныеситуации,формирующие готовность  учащегося к 

  выбору, педагогактуализирует его профессиональное 

самоопределение,позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,

 охватывающий не только  профессиональную, но и 

 внепрофессиональнуюсоставляющие 

такойдеятельности,ориентированнойнацелевыеприоритеты,связанныесвозрастными 

особенностями учащихся.Эта работа осуществляется через: 

- Курс профессионального самоопределения«Твойвыбор» дляучащихся9-11классов; 

- Циклы профориентационных часов общения,направленных на подготовку 

учащихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационныеделовыеигры,расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофесси

й,оспособахвыборапрофессий,о достоинствах и недостатках той или иной интереснойучащимся 

профессиональной деятельности; 

- экскурсиинапредприятиясела,дающиеучащимсяначальныепредставленияосуществу

ющих профессиях и условиях работы людей,представляющих эти профессии; 

- посещениепрофориентационныхвыставок,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальны

х учебных заведенияхи вузах; 

- совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофессий,п

рохождениепрофориентационного онлайн-тестирования; 

- участиевработевсероссийскихпрофориентационногопроектов«ПроеКТОриЯ», 

«Билетвбудущее»,«Большаяперемена»,«Финансоваяграмотность»,созданных в сети Интернет; 

- индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по 

вопросамсклонностей,способностей,дарований и иных индивидуальных особенностей 

учащихся,которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамкахкурсовдополнитель

ного образования. 

- индивидуальныеконсультациипсихологадляобучающихсяиихродителейповопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии.Входепсихологическогоисслед

ования определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который 

нравитсяиспытуемому,атакжевиддеятельности,которыйзнакомнауровненавыков.Наосноверезульта



 
 

товисследованиясоставляетсязаключениеопрофессиональныхпредпочтениях



 
 

учащегося. 

- освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору,включенны

х в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочнойдеятельности. 

2.2.7. Модуль«Ключевыешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в 

 которыхпринимаетучастиебольшаячастьучащихсяикоторыеобязательнопланируются,гот

овятся,проводятся и анализируются совестно педагогам и  детьми. Это не набор календарных 

праздников,отмечаемых в школе,  а комплекс коллективных творческих дел,

 интересных и  значимыхдля школьников,объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа учащихся и 

взрослых,способствуют  интенсификации их общения,ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Для этогов МБОУ«СОШ» с. Гурьевка используются следующие формы 

работы,ориентированные на целевые приоритеты,связанные с возрастными особенностями 

учащихся: 

На внешкольном уровне: 

 Патриотические акции(возложениецветовкмемориальнымобъектамсела); 

 Торжественные церемонии умемориальныхобъектоввДни воинской славыРоссии; 

 мероприятия, проводимые для жителей села и организуемые

 совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания,праздники,фестивали,представления,которыеоткрываютвозможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымотечественнымимеждународ 

нымсобытиям; 

 социальныеакциитрудовойиэкологическойнаправленности. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники,общешкольные спортивные мероприятия,праздник 

Последнего звонка,социальные акции, трудовые экологические акции по благоустройству, 

общешкольная итоговая линейка с награждением учащихся по итогам учебного годаидругие. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы,ответственн 
ых заподготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа учащимися 

общешкольных ключевых 

дел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для  них ролей: сценаристов,

 постановщиков, исполнителей, ведущих,декораторов,музыкальных 

редакторов,корреспондентов,ответственных за костюмы и оборудование,ответственных за 

приглашениеи встречу гостей); 

 индивидуальнаяпомощьучащемуся(принеобходимости)восвоениинавыковподготовк

и,проведенияи анализа ключевыхдел; 

 наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки,проведения и анализа 
ключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения учащегося 

через частные беседы с ним,через включение его в совместную работу с другими детьми,которые 

могли бы стать хорошим 

примеромдляучащегося,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.



 
 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»реализуетсяпоследующимнаправлениям:гра

жданско-патриотическое; 

духовно-

нравственное;здоровье

сберегающее;экологич

ескоеи 

трудовое. 

2.2.8. Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийреализуютсячерез: 

 общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипа

ртнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемы

е педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 
предметам,курсам,модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею г.Сыктывкара, 

напредприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

сродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечениемихкпланированию,организа

ции,проведению, оценкемероприятия; 

 литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспедиции,слё

тыит.п.,организуемыепедагогами,втомчислесовместносродителями(законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий,биографийпроживавшихвэтойместностироссийскихпоэтовиписателей,деятелейнауки,при

родныхи историко-культурных ландшафтов,флорыи фауны идр.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

впроцессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительнымивзаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта. 

2.2.9. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредойшколы как: 

 оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевшколугосударственнойсимв

оликойРоссийскойФедерации,РеспубликиКоми,муниципальногообразования(флаг,герб); 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

иисторических,точныхистилизованных,географических,природных,культурологических,художест

веннооформленных,втомчислематериалами,подготовленнымиобучающимися)сизображениямизна

чимыхкультурныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторических,гражданских,народн

ых,религиозныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных,героеви защитников Отечества; 

 изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России,региона,местности,предметовтрадиционнойкультурыибыта,духовнойкультурынародовРосс

ии); 

 организациюиподдержаниевобщеобразовательнойорганизациизвуковогопространств

апозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедерации; 

 разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 

«местгражданскогопочитания»впомещенияхобщеобразовательнойорганизацииилинаприлегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

историиРоссии;мемориаловвоинскойславы, памятников,памятныхдосок; 

 разработкуипопуляризациюсимволикиобщеобразовательнойорганизации(эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно,таки 

вторжественныемоменты;



 
 

 подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающи

хся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 
сработамидругдруга; 

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвшколе,доступных 

ибезопасныхрекреационныхзон,озеленениетерриториипришколе; 

 разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивн

ыхиигровыхплощадок,зон активногоитихого отдыха; 

 созданиеиподдержаниеввестибюлеилибиблиотекестеллажейсвободногокнигообмена,

накоторыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьдляобщегоиспользованиясвои книги, 
братьдлячтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися,ихродителямипоблагоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойт

ерритории; 

 разработкуиоформлениепространствдляпроведениязначимыхсобытий,праздников,це

ремоний,торжественныхлинеек,творческих вечеров(событийныйдизайн); 

 разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентирую

щихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правилах,традициях,укладеобщеоб

разовательнойорганизации,актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-

пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсясособыми 

образовательными потребностями 

2.2.10. МодульСоциальноепартнерство(сетевоевзаимодействие) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдениитребованийзаконодательстваРоссийской Федерациипредусматривает: 

 участиепредставителейорганизаций-партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государств

енные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

Акцентновыхобразовательныхстандартовсделанвпервуюочередьнаразвитиетворческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Для создания«идеальной»модели 

выпускникарамки воспитательного пространства школы иногда недостаточно. 

Должнобытьорганизованоцелостноепространстводуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Этомуспособствует: 

 участиепредставителейорганизаций-
партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответств

ующейтематическойнаправленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольныхмероприятий,акций воспитательной направленности; 

 проведениеоткрытыхдискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,со

вместные),кудаприглашаютсяпредставителиорганизаций-

партнёров,накоторыхобсуждаютсяактуальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,муниципальног

ообразования,региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами района, 

других районов РК; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевомувзаимодействию школьников района. Это возможность максимального 

раскрытиятворческогопотенциаларебенка.Даннаядеятельность,позволяетпроявитьсебяоптимальны

мобразоминдивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу,показатьпублично достигнутый результат. 

ОднимизсетевоговзаимодействияМБОУ«СОШ»с.Гурьевкас:МБУК«Летская 

межпоселенческая клубная система», ООО «Южное»,Дом культуры с.Гурьевка,Центральная 

районная больница с.Обьячево,ОМВДРоссиипоРеспубликеКомивПрилузском районе,МЦДО 

с.Обьячево, Совет ветеранов сельского поселения 

Гурьевка;традиционнойформойявляютсяразличныеконкурсы,интеллектуальныемарафоны,спортив



 
 

ныемероприятия.УчастиевоВсероссийских онлайн –

конкурсах,флешмобах,творческихмероприятияхисообществах.



 
 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрамимероприятияблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.направле

нности,ориентированные на воспитание обучающихся,преобразование 

окружающегосоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

2.2.11. Модуль«Профилактикаи безопасность» 

Совместная деятельность педагогов,школьников,родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыковучащихся,формированиездоровогообразажизни,воспитаниекультурыповедения,создание 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу,уважение 

кправамисвободамчеловека,позитивногоотношениякжизни,стрессоустойчивости,воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорностии 

правонарушений 

Задачивоспитания: 

- Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска,направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

- организация профилактической работы попредупреждению

 правонарушенийучащихся; 

- повышениеправовойкультурыисоциально–педагогическойкомпетенцииродителей 

(законныхпредставителей)учащихся; 

- сотрудничествосорганизациямиислужбамиУсть-Куломскогорайона

 поработессемьейсцельюповышениявоспитательнойфункциисемьииобеспечению 

корректировкивоспитаниявсемьяхотдельныхучащихся; 

- воспитаниеответственностизапорученноедело; 

- формирование 

уважительногоотношениякматериальнымценностям.Реализацияпутем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявлениясемейидетей,находящихся в социально-опасном положении,детей «группы 

ри

ска»;  

• созданиябанкаданныхнеблагополучныхдетей,детейгруппыриска; 

• выявлениядетей,систематическипропускающихурокибезуважительныхпричин; 

• посещенияучащихсянадомусцельюизученияжилищно-бытовыхусловий; 

• разработкипамяток«Моиправаиобязанности»;оформлениестенда«Безопасность»; 

• апрведениеродительскихлекториев; 

• проведениемероприятийврамках«Всероссийскогодняправовойпомощидетям»; 

• проведениемероприятийврамкахМежведомственнойкомплекснойоперативно-

профилактическойоперации"ДетиРоссии"; 

• взаимодействиесинспекторомподеламнесовершеннолетних; 

• вовлеченияучащихся,состоящихнаВШУ,вобщественно-значимуюдеятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии

 поделамнесовершеннолетних,полиции. 

2. Профилактика  суицидального 

поведения .Задачивоспитания: 

оказатьпомощьврешенииличностныхпроблемсоциализацииипостроенииконструктивныхотношени

йсродителями (законными

 прекдставителями),педагогамиисверстникам

и; 

содействоватьпрофилактикеневрозов; 

способствоватьразвитиюнавыковсаморегуляциииуправлениястрессом. 

РеССоциализация путем: 

Работы школьного педагога–психолога;лекториев для 

педагогического коллектива; 



  

индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и

 класснымируководителями;



 
 

общешкольных родительских 

собраний;лекториев дляродителей; 

консультаций для родителей учащихся,оказавшихся в кризисной 

ситуации;мониторинга среди учащихся по выявлению

 детей, находящихся в 

кризисной ситуации,посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения,развития,в

оспитания;  

тематических классных часов; 

консультации для учащихся,оказавшихся в кризисной 

ситуации;функционирования «Горячейлинии» школьного педагога–

психолога;информирования о действии «Телефонов 

доверия»,памятки,инструкции.

3. Профилактика экстремизма и 

терроризма.Задачивоспитания: 

 воспитаниекультурытолерантностиимежнациональногосогласия; 

 достижениенеобходимогоуровняправовойкультурыкакосновытолерантногосознания 
иповедения; 

 формированиевдетскойимолодежнойсредемировоззренияидуховно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных напринципах 
уваженияправисвободчеловека,стремлениякмежэтническомумируисогласию,готовностикдиалогу; 

 разработкаиреализациякомплексногоплана,направленногонаформированиеуподраста
ющегопоколенияпозитивныхустановокнаэтническоемногообразие. 

Реализацияпутем: 

 организацииплановойэвакуацииучащихся; 

 организацииучебыработниковпобезопасности; 

 уроковМира,классныхчасов,посвященныхтрагедиивБеслане. 

 организациитематическихклассныхчасовпопроблемевоспитаниятолерантностиуучащ
ихся,попрофилактикеэкстремизма,расовой,национальной,религиознойрозни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания

 толерантностиуучащихся,попрофилактикепроявленийэкстремизма; 

 организацииуроковдоброты,нравственности; 

 встречисработникамиправоохранительныхоргановповопросуответственностиза 

участиевпротивоправныхдействиях. 

4. Профилактикаалкоголизма,наркоманииитабакокурения.За

дачивоспитания: 

 продолжитьформированиезнанийобопасностиразличныхформзависимостей,негативн
огоотношениякнимпутёмпросветительскойипрофилактическойдеятельностисучащимися,педагога

ми, родителями; 

 способствоватьобеспечениюусловийдляорганизацииипроведениямероприятий,напра

вленныхнаформированиеуучащихсястремлениякведениюздоровогообразажизни;повышатьзначимо

стьздоровогообразажизни,престижностьздоровогоповедениячерезсистемувоспитательныхмеропри

ятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами,

 медикамииобщественностьюпопрофилактикеупотребленияупотреблениюспиртныхн

апитков,наркотическихипсихотропныхвеществ,табачныхизделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля

 попрофилактикеупотребленияспиртныхнапитков,наркотическихипсихотропныхвеще
ств,табачныхизделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских
 способностейучащихся,способностипротивостоятьнегативномувлияниюсостороны. 



  

Реализацияпутем:



 
 

 установлениянеблагополучных, неполных, малообеспеченных

 семей,детей,состоящихподопекойипопечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению
 алкоголя,наркотиков,токсическихвеществ,табакокурениюипроведениеснимипрофила

ктическойработы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции

 напредметвыявлениямест(скопленийучащихся),отрицательновоздействующихнадете
й; 

 корректировкикартотекииндивидуальногоучётаподростков«группыриска»; 

 проведениеоперации«Занятость»(вовлечениевкружки,клубы,секции); 

 контролянадвнеурочнойзанятостьюучащихся; 

 организациипрофилактическихрейдов«Подросток»; 

 размещенияинформационно-методическихматериаловнасайтешколы; 

 контролянадпосещаемостьюучебныхзанятий,выявлениеучащихся,непосещающихшк

олупонеуважительнымпричинам,профилактическаяработасними,своевременноереагирование; 

 организациилекториев,цикловбесед,круглыхстолов,тематическихклассныхчасов,акц
ий,квестов, конкурсовдляучащихся; 

 систематическоговыявленияучащихся,нарушающихУставшколы,ЗаконРФ«Обограни

чениикурениятабака»,ЗаконыКО«ОпрофилактикенаркоманииитоксикоманиинатерриторииРФ«Ом

ерахпопредупреждениюпричинениявредаздоровьюиразвитиюнесовершеннолетних в КО», «О 

защите несовершеннолетних отугрозы алкогольной зависимости ипрофилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних»другие нормативные акты, регулирующиеповедениешкольникови 

принятиемервоспитательноговоздействиякним; 

 организациисеминаровсэлементамитренингапопрофилактикенаркомании,табакокуре

ния,алкоголизма; 

 организацииконсультацийдляродителей(законныхпредставителей)учащихсяповопро

сампрофилактикиалкоголизма,наркозависимостиилеченияихпоследствий. 

 организацииродительскиесобраний,лекториев,анкетирования,работышколы 

«Успешныйродитель»,функционирования«Горячейлинии»школьногопсихолога. 

2.2.12. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

НабазеМБОУ«СОШ»с.Гурьевкадействуютобщественныеобъединения–школьное отделение 

РДДМ «Движение первых», волонтерский 

отряд 

«Зов сердца»,отряд «ЮныеИнспекторыДвижения». 

Действующее на базе школы детское общественное 

объединение–это добровольное,самоуправляемое,некоммерческое формирование,созданное по 

инициативе 

детейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдляреализацииобщихцелей,указанн

ых в уставе общественного объединения. Его правовойосновой является ФЗ от 19.05.1995N82-

ФЗ(ред.от 20.12.2017) "Обобщественныхобъединениях"(ст. 5). 

РДДМ«Движениепервых»нашейшколысталочастьюМестногоотделениявПрилузском 

районе. 

РДДМ«Движениепервых»внашейшколереализуетследующиенаправления: 

- Личностноеразвитие; 

- Гражданскаяактивность; 

- Военно-патриотическоенаправление; 

- Информационно-медийное 

направление.Поднаправления:



 
 

Творчество: 

Участие в различных общешкольных и районных мероприятиях (в роли ведущих, в 

ролиактеров).Организацияипроведениеигр,конкурсов,мероприятийдляучащихсяначальныхклассов

. 

ПопуляризацияЗОЖ: 

- Проведениезарядок,фэшмобовнабольшихпеременахвшколе,атакжевдругихорганизацияхс

ела. 

- Проведение интеллектуалльных игр по теме «Наше здоровье в наших руках» 

«Здоровоепитание». 

Популяризацияпрофессий: 
- Акция «Примите поздравления» - на протяжение всего учебного года 

реализовываетсяпроект, в ходе которого учащиеся поздравляют работников организаций с их 

профессиональнымпраздником,аорганизациипроводят экскурсии. 

Вовремяработыдетскогооздоровительноголагеряучащиесяпробуютсебявроливожатых. Во 

время работы ЛТО учащиеся не только знакомятся с работой, например, 

фермеров,работниковтеплицы, но и сами выполняютэтуработу. 

2. Гражданская 

активность.Поднаправлени

я: 

Добровольчестворазличныхнаправлений: 

Учащиесяшколызадействованывкачествеволонтеровнаразличныхрайонныхмероприятиях, 

например, работа в качестве волонтеров во время проведения сельских районныхмероприятий. 

Учащиесяоказываютпомощьвовремяпроведениярайонныхслетоввкачествеорганизаторов(ру

ководителинаплощадкахпонаправлениямРДДМ«Движениепервых»;проведение флэшмобов с 

активистами района, проведение игр на сплочение и т.д.), участвуют 

вкустовыхрайонныхсеминарахврайоне. 

Деятельность направления «Гражданская активность» в школе реализуется так же 

черезвсевозможныеакции. 

Волонтерство. 

Воспитательныйпотенциалволонтерствареализуетсяследующимобразом: 

Навнешкольномуровне: 

 участиеучащихсяворганизациикультурных,спортивных,развлекательныхмероприятий 

районного и сельского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающимилицами,помогающимисориентироватьсянатерриториипроведениямероприятия,отве

тственнымизатехническоеобеспечение мероприятияи т.п.); 

 участиеучащихсяворганизациикультурных,спортивных,развлекательныхмероприятий,пр

оводимых набазешколы(втомчислерайонного,сельскогохарактера); 

 посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям,проживающимвмикрорайо
нерасположения школы; 

 привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детскиесады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учрежденияздравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятийдляпосетителейэтих учреждений,впомощипоблагоустройствутерриторииданных 

учреждений; 

 включениеучащихсявобщение(посредствомэлектронныхсетей)сдетьми,проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

илиособенностямиздоровья,детьми,находящимисяналеченииилипроживаниивинтернатныхучрежд

енияхилиучрежденияхздравоохранения; 

 участие учащихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощидлянуждающихся,втомчислевоеннослужащихврегионахстихийныхбедствий,военныхконф
ликтов,чрезвычайныхпроисшествий. 

Науровнешколы: 

 участиеучащихсяворганизациипраздников,торжественныхмероприятий,встречсгостямиш

колы;



 
 

 участие учащихся в работе с учащимися 1-4 классов: проведение для них 

праздников,утренников,тематическихвечеров; 

 участие учащихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 
вшкольномдворе,благоустройствоклумб,уходзадеревьямиикустарниками,уходзамалымиархитекту

рнымиформами). 

Например,ВолонтерыПобеды: 

- ежегодноучаствуют в различных акциях, таких, как«Георгиевская 

лента»,«ОбелискПамяти», «Помощь ветерану», во время проведения парада Победы оказывают 

посильную помощьвовремя организации ипроведения праздника. 

Юныеэкологи. 

Экологическое  воспитание   осуществляется   через   

экологическиеакции,например,«Речнаялента», благоустройство территорий не только школы, 

но и села, экологические субботники. 

Аактивистышколыпроводятэкологическиеурокидляучащихсяначальныхклассов. 

3. Военно-патриотическоенаправление. 

4. Информационно-медийноенаправление. 

На школьном уровне: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в

 детскомобщественном объединении демократических 

процедур(выборы,подотчетность;ротациясостава выборных 

органов),дающихучащемусявозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедени

я; 

 организацию общественно-полезных дел,дающихучащимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

напомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом–

акциидобраизаботы,благотворительность,возложение цветов кмемориальным объектампамяти в 

селе; 

 участие и проведение профилактических акций;



 
 

 работа по облагораживанию пришкольной территории,уход за 

деревьями,кустарниками,благоустройствоклумб; 

 шефские мероприятия в начальной школе,реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения,создание видеороликов; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения 

дляобсуждениявопросов управления объединением, планирования дел в школе и празднования 

знаменательных длячленов объединения событий; 

 работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей,набор значимых 

дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащегося чувство общности с другими его членами,чувство причастности к 

тому,что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского

 объединения,проведения ежегодной церемонии  посвящения в 

 члены детского объединения,  создания иподдержкиинтернет-

страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организациидеятельностипресс-центра  детского 

 объединения,  проведения традиционныхогоньков–формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

На внешкольном уровне: 

 участие членов детских общественных объединений в реализации 
практикобщественно- государственной детско-юношеской организации; 

 участие членов детских общественных объединений в 

проектах,акциях,конкурсах,агитбригадах по линии района,республики; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях,деятельности на благо конкретных людей и социального окруженияв целом. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого учащегося

 вмероприятия детских общественных объединений. 

ОдноизнаправленийРДДМ«Движениепервых»-программа«Орлята России»–

уникальныйпроект,направленныйнаразвитиесоциальнойактивностишкольниковмладшихклассоввр

амкампатриотическоговоспитаниягражданРФ.Участникамипрограммы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 

изстарших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательныетреки,выполняютзадания,получаяуникальныйопыткоманднойработы,где«одинзав

сехивсезаодного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единыхдействий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, Деньматери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, Деньзащитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, 

День счастья, Деньсмеха,День Победы, День защиты детей. 



 
 

Проблемапатриотическоговоспитанияприобретаетновыехарактеристикиисоответстве

нноновыеподходыкеерешениюкаксоставнаячастьцелостногопроцессасоциальнойадаптации,жизне

нногосамоопределенияистановленияличностиучащихся. 

2.2.13. Модуль«Школьноемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(СМИ)(совместносоздаваемыхучащимисяипедагогамисредствраспрос

транениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–развитиекоммуникативнойкультуры

 учащихся,

формирование навыков общения и сотрудничества,поддержка творческой самореализации 

учащихсяс учетом возрастных особенностей школьников. 

Назначение школьных СМИ–освещение(через школьную газету,школьное радио,школьный 

сайт,социальные сети)наиболее интересных моментов жизни школы,популяризация 

общешкольных ключевых дел,кружков,секций,деятельности классных коллективов и 

отдельных учащихся. 
ВсоциальнойсетиИнтернетведетсястраница«МБОУ«СОШ»с.Гурьевка,гдевыкладываетсяв

сяинформацияодеятельностироссийскогодвиженияшкольников внашей школеивсесобытия. 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующихвидовиформдея

тельности: 

 Освещение 

черезшкольнуюгазету,школьноерадио,школьныйсайт,социальныесети,официальную группу 

школы наиболее интересных моментов жизни школы,популяризация 

общешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиорганов ученическогосамоуправления; 

 Освещение через школьную газету материалов о вузах,колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях,которыемогут быть интересны учащимся; 

 конкурсырассказов,поэтическихпроизведений,сказок,репортажейинаучно-
популярныхстатей; 

 создание школьного медиацентра из заинтересованных добровольцев,групп 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий,

 осуществляющих видеосъемку имультимедийное сопровождение школьных

 праздников, фестивалей,

 конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискотек; 

 школьнаяинтернет-группа-

разновозрастноесообществоучащихсяипедагогов,поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальныхсетяхсцельюосвещения деятельности школы в 

информационном пространстве,привлечения 

вниманияобщественностикшколе,информационногопродвиженияценностейшколыиорганизацииви

ртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойучащимися,учителямииродителями(законнымипредстав

ителями)учащихся могли быоткрытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы; 

 создание школьной киностудии в Центре гуманитарного и цифрового образования 

«ТочкаРоста»,врамкахкоторойсоздаютсявидеоролики,сакцентомнаэтическое,эстетическое,патриот

ическоепросвещениешкольников; 

 участие школьников в районных,республиканских,всероссийских конкурсах школьных

медиа.  

2.2.14. «Экскурсии,походы» 

Экскурсии,походыпомогаютобучающемусярасширитьсвойкругозор,получитьновые
знанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительноибережноот

носитьсякней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряемогоповеденияв



 
 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условиядля воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыковсамообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,об

учения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательныевозможностиреализуются врамкахследующихвидовиформ деятельности: 

- регулярныесезонныеэкскурсиинаприроду,организуемыевначальныхклассахихклассным

ируководителями; 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутаморганизуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников,послеоко

нчанияучебного года; 

- выездныеэкскурсиивмузеи,напредприятия;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр. 

2.2.15. Трудовоевоспитаниевшколереализуетсячерезследующиевидыиформывоспитат

ельнойдеятельности: 

Учебныйтруд: 

- умственныйтруднаучебных занятияхпоучебнымпредметам,курсами модулям, 

занятияхвнеурочнойдеятельности; 

Общественно-полезныйтруд: 

- шефствонадветеранамивойныитруда,престарелымилюдьми; 
- благоустройствокласса,школы,населенногопункта; 

- благоустройствопришкольнойтерритории:разбивкаклумб,посадкааллейвыпускникови

т.п.;  

- шефствонадисторическимипамятниками; 

- экологическиесубботники. 

Производительныйтруд: 

- трудовыеотрядывлагеретрудаиотдыха; 
- школьнаяпроизводственнаябригада; 

- деятельностьнапришкольномучебно-опытномучастке. 

Самообслуживающийтруд: 

- самообслуживание; 
- подготовкарабочего местакуроку,уборкаи поддержаниепорядканарабочемместе; 

- дежурствовклассном кабинете; 

- дежурствопошколе,постоловой; 

- уборкамусоранапришкольнойтерритори
 

2.3.3. Организационныйраздел 

Организациявоспитательнойдеятельности 

ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурноговоспитатель

ногопространстваприсоблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовностьвсехучастников

образовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамии регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместнойдеятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всехуровняхобщегообразования: 

обеспечениеличностно-развивающейпредметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения; 

наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостижениюцел
евыхориентиров Программы воспитания; 

взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 

учетиндивидуальныхособенностейобучающихся,винтересахкоторыхреализуетсяПрограмм

а(возрастных,физических,психологических,национальныхипр.).



 
 

Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Педагогявляетсобойвсегдаглавныйдляобучающихсяпримернравственногоигражданскоголи

чностногоповедения.Вшколесозданометодическоеобъединениеклассныхруководителей,которое 

помогаетучителямшколыразобратьсявнормативно-правовой базе 

впотокеинформации,обеспечивающейуспешныйвоспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочейпрограммывоспитания.Мероприятияпоподготовкекадров: 

-
сопровождениемолодыхпедагогическихработников,вновьпоступившихнаработупедагогическихраб

отников  (работашколы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

повопросамклассного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

- проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаров  по  

педагогическимидругимпроблемамдуховно-нравственноговоспитания 

ипросвещенияобучающихся; 

- участиевпостояннодействующих учебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 

- участиевработерайонныхирегиональныхметодическихобъединенийпредставлениеопытара

боты школы; 

- участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно-

нравственномувоспитанию. 

С 2023 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе 

поинициативе Министерства просвещенияврамкахпроекта«Патриотическое воспитание 

гражданРФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установитьоднуважнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям —ценностьУчителя. 

Нормативно-методическоеобеспечение 

Подготовкаприказовилокальныхактовшколыповнедрениюрабочейпрограммывоспитанияво

бразовательный процесс. 

Обеспечение     использования     педагогами     методических     пособий,     содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятийпо учебно-воспитательной 

работеСозданиерабочейпрограммывоспитания    на2023-2025г.сприложением    плана 

воспитательнойработышколынатриуровняобразованияНОО,ООО,СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направленийпрограммвоспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

школы.Сайт,накоторомбудут 

отраженыреальныерезультатыпрограммывоспитания. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребност

ями 

В настоящее время в школе, получает образованиеучащиеся сОВЗ и дети-инвалиды вовсех 

уровнях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со 

всемиучащимися,созданаблагоприятнаядоброжелательнаясреда.Этидетинаходятсяподпристальны

мконтролемклассныхруководителей,исоциально-

психологическойслужбы.Ониимеютвозможностьучаствоватьвразличныхформахжизнидетскогосоо

бщества:вработеорганов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн иофлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия 

в жизни класса, школы,событиях группы. Таким образом,формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка 

иуверенностьвсвоихсилах,опытработывкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждогообу

чающегосявсоциальнойситуацииегоразвития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

- налаживаниеэмоционально-



 
 

положительноговзаимодействиядетейсОВЗсокружающимидля ихуспешной 

адаптациииинтеграциившколе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всехучастниковобразовательныхотношений;



 
 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждогооб

учающегосясОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюобучающих

сясОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитииисодействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

- личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность 

ввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойус

пешности обучающихсястроится напринципах: 

 публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждени

и,проведениенаграждениявприсутствиизначительногочислаобучающихся).Вшколепрактикуются 

общешкольныелинейки. 

 вшколеразработаноидействуетположениеонаграждениях,всенаградыфиксируетсяпр

иказами школы. 

- ввыдвижениинапоощрениеивобсуждениикандидатурнанаграждениеобучающихсяуча

ствуюторганысамоуправления,классныеруководители иучителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаютсяродители 

(законныепредставители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, 

ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),сторонниеорганизации,ихстатус

ных представителей; 

 дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлить 
стимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

ВМБОУ«СОШ»с.Гурьевкаорганизованадеятельностьповедениепортфолиообучающихся.По

ртфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе,участияв

деятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуальногопортфолиоведется портфолио  класса. 

 

2.3.5. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбранным 

школойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшкольного воспитанияи 

последующегоихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется

 самоанализвоспитательной работы в школе,являются: 

- 

Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий 

экспертовнауважительное       отношение       как       к       учащимся, такикпедагогам,реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертовна изучение неколичественных егопоказателей,а качественных– 

таких как содержание и разнообразие деятельности,характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертовна 

использованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогов:грамот



 
 

ной постановки ими цели и задач воспитания,умелого планирования своей воспитател



 
 

ьной работы,адекватногоподбора видов,форм исодержания их совместной сучащимися 

деятельности; 

- 

Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников,ориентирующий экспертов на пониманиет того, что

 личностное развитие школьников–это результат как социального воспитания(в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами),так и стихийной социализациии 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе

 воспитательногопроцесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания,социализации и саморазвития школьников. 

-динамика личностного развития учащихся каждого класса; 
-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить 

за минувший учебныйгод; 

-какие проблемы решить неудалось и почему; 

- 

Какие новые проблемы появились,над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ классными руководителями.Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и

 саморазвития школьников являетсяпедагогическое 

наблюдение,анкетирование. 
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Критерии Формы 
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2. Качествовоспитательнойдеятельностиклассныхруководителей. 

- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач

 своейвоспитательнойдеятельности (анкетирование); 

- испытываютлионипроблемысреализациейвоспитательногопотенциалаихсовместнойсд

етьми деятельности (анкетирование); 

- стремятсялионикформированиювокругсебяпривлекательныхдляшкольниковдетско-

взрослых общностей (наблюдение,экспертная оценка); 

- доброжелателенлистильихобщениясучащимися;складываютсялиунихдоверительныео

тношениясучащимися(наблюдение, экспертнаяоценка); 

- являютсялионидлясвоихучащихсязначимымивзрослымилюдьми(анкетирование). 

3. Управлениевоспитательнымпроцессомвобразовательнойорганизации. 

-имеютлипедагогичёткоепредставлениеонормативно-

методическихдокументах,регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах,сфересвоей ответственности (анкетирование); 

- создаютсялишкольнойадминистрациейусловиядляпрофессиональногоростапедагоговвс

феревоспитания; 

- поощряютсялишкольныепедагогизахорошуювоспитательнуюработусошкольниками.От

слеживаниесостояниявоспитательногопроцессавобразовательнойорганизации,своевременнаяегоко

рректировкаипрогнозированиедальнейшегоразвитияпроводитсяежегодно.



 
 

Процедура Класс Срокипроведения 

Оценкамотивацииобученияучащихся 1 

класс5

класс 

 

7класс

9класс 

Конецоктября-началоноября 

(после 

адаптационногопериода) 
 

Сентябрь-октябрь 

Оценивание уровня 

развитиясамооценкиипритяз

ания 

5 класс 

 

 

6 класс 

7 класс 

9 

класс11

класс 

Конец октября - 

началоноября(после 

адаптационногопериода)

Сентябрь-октябрь 

Оценкаценностныхориентаций 6класс 
8класс1

0класс 

Ноябрь-декабрь 

Оценкапрофессиональнойидентичности 8класс 
10класс 

Апрель-май 

 

1. Ресурсноеобеспечениевоспитательногопроцессавшколе 

- вкакихматериальных,кадровых,и 

информационныхресурсах,необходимыхдляорганизациивоспитательногопроцесса,нуждаетсяшко

ла–с учётомеереальныхвозможностей; 

- какиеимеющиеся ушколыресурсыиспользуютсянедостаточно; 

- какиенуждаютсявобновлении. 

Итогоманализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцессаявляетсяпереченьвыявленн

ых проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проектнаправленныхнаэтоуправленческихрешений.Самоанализвоспитательнойработышколыосущ

ествляетсяпо следующимкритериям: 

№п/ 

п 

Модуль Критерии Способыосуществления 

1. «Школьный урок» - %качестваиу

спеваемостио

бразования; 
 

- % 

качествапосещ

аемости; 

 

 

 

 

- наличие 

воспитательнойсреды на 

уроке и егокачество и 

плотность,умениепровод

ить 
самоанализсвоего урока 

- результаты 

триместра,учебногогода,мо

ниторингиготовности,ВПРи 

т.д. 

- активнаявоспитательная

среда, взаимодействие 

сучащимися и 

родителями(законными 

представителями)учащихся; 

- наблюдениеианализурокак

урирующим 

заместителемдиректора 



 
 

2. «Классноеру

ководство» 

- активностькласса; 

 
 

- количествосостоящих на 

- рейтинговаясистема

активности 

классныхколлективов 
- профилактическая 



 
 

  учетевКПДН, ВШУ; 

 

 

 

- % вовлеченности 

виндивидуальную 

иколлективнуюпроектну

юдеятельность, 

демонстрациярезультатов

проектнойдеятельности 

- уровень 

сформированностид

етскогоколлектива 

системнаяработав 
сотрудничестве с социально-

психологическойслужбой 

 

- участие в 

проектнойдеятельнос

ти класса ишколы; 

 

 

 

 

- методикипоизучению 

сформированностидетского

коллектива 

3. «Работа 

сродителями

» 

- % активности 

Советародителей 

(законныхпредставите

лей)учащихся; 

- % 

посещенияродителям

и 

собраний,онлайнвтом

числе 

 
 

- % 

активностиУправляю

щего 

совета(количество 

принятыхрешений); 

 

- % активности 

родителей,родительских 

комитетов вшкольных 

имуниципальных 

проектахимероприятиях; 

 

 

 

 

 

 
- %удовлетворенностирод

ителямивоспитательногоп

роцессаи 

предоставлениемуниципа

льнойуслуги 

«Дополнительное

образование» 
 

- отсутствие 

жалоб,нареканий,коммен

тариевнегативного 

- реализацияпроектов; 
- проведение 

родительскихсобраний,все

обучаит.д. 

 

 

 

 

- реализация 

проектов,заседания 

Управляющегосовета. 

 
 

- активноеучастиев 

жизнедеятельностишколы

черезпроектную 

деятельность,фото-отчет 

- активное 

участиеродителей, 

родительскихкомитетов в 

школьных имуниципальных 

проектах имероприятиях, 

направленныена улучшение 

сотрудничестваиимиджа

школы. 

- мониторингудовлетворенн

остиродителями 

(законнымипредставителям

и) 

учащихсявоспитательного 

процесса 

ипредоставлениемуниципал

ьнойуслуги 

«Дополнительное

образование» 

- вовлечение в 

совместныесоциальные 

проекты 

школы,событийныемеропри



 
 

характера всоциальных 

сетях, 

СМИ,официальномсайте 

ятия 



 
 

  школы и т.д.  

4. «Курсы 

внеурочнойдеятель

ностии 

дополнительное

образование» 

- количественныеикачест

венныерезультатыучасти

явконкурсах 

дополнительного

образования; 

- %занятостиучащихся; 
 

- %участиявсдачен

ормативовГТО; 

- %качестваГТО 

(наличиезнаковГТО); 

- % активности 

ирезультативности 

вконкурсах 

различногоуровняраз

личных 
направленностей. 

- выставкаученическихи

учительскихпортфолио; 

- Деньоткрытыхдверей; 

 
 

- организация учебной 

ивнеурочной деятельности, 

-организация и участие 

всоревнованиях, 

спортивныхфестивалях; 

 
 

- протоколы,отчеты. 

5. Самоуправление - % 

вовлеченностиучащихся 

класса 

всамоуправлениеклассаи

школы; 

- эффективность

деятельности 
самоуправлениявшколе 

- анализ,участиеучащихся 

 
 

- диагностика 

6. Профориентация - качество 

проводимыхмероприят

ий; 

- охватучащихся; 

- наблюдение и 

анализпроводимыхмероп

риятий 

7. Ключевыеобщешко

льныедела 

- качество 

проведенныхмероприят

ий; 
 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

 

- отсутствие 

конфликтныхситуацийсре

диучащихся; 

- уровень 

сформированности 

детскогоколлектива; 

- сформированностьцен

ностныхориентиров; 

- уважительное 

отношениедругдругу; 

 
 

- качество 

проведенныхмероприят

ийпроекта 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение всех 

участниковвмероприятияпро

екта. 

 
 

- методикипоизучению 

сформированностидетского

коллектива; 

- онлайн-опросы, 

сочинения,анкетирование,на

блюдение; 

- духовно-

нравственноесодержание 

мероприятийпроекта, 

увлекательнаясреда; 

- контрольианализпроцессап

одготовки и 

реализациимероприятийпрое

кта; 



 
 

- положительные отзывы 

омероприятиях. 

8. Внешкольные 
мероприятия 

-качествопроведенных 
мероприятий; 

-наблюдение,анализ 
проведенныхмероприятий, 



 
 

  - 

охватактивных/пасс

ивныхучащихся; 

рефлексия; 
- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение 

всехучастников. 

9. Организация

предметно- 

эстетическойсреды 

- качество 

дипломныхработ; 

- % активности 

ирезультативности 

вконкурсах 

различногоуровняхудо

жественнойнаправленн

ости; 

- уровеньхудожественной

грамотности; 

- проектная 

иисследовательск

аядеятельность; 

-участие в 

различныхконкурсах 

(очных изаочных); 

 

- участиевмеждународныхив

сероссийскихпроектах; 

10. Социальное

партнерство 

- качество 

проведенныхмероприят

ий; 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

- качество 

взаимодействияс 

социальнымипартнерами 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение 

всехучастников. 

11. Профилактика - вероятность 

вовлеченияучащихся в 

аддиктивноеповедение 

 
 

- количество состоящих 

научетевКДН, ВШУ; 

- количество 

адаптированныхучащихся

1классов; 

- единаяметодика 
социально-

психологическоготестировани

я 

МинистерствапросвещенияРо

ссии 

- профилактическая

системнаяработа; 

 

- программыпоадаптации; 

12. Детскиеобщес

твенныеобъед

инения 

- качество 

проведенныхмероприят

ий; 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевмероприятиях. 

- проведениемероприятий; 

- вовлечение 

всехучастников. 

13. «Школьныемедиа» -количествоподписчиков; 
-

количествоклассныхр

убрик; 

-

качествоинформативныхп

остов,статей, 
фотографий 

- организация 

работыклассныхмедиа

-групп; 

- учетучастияклассныхколле

ктивоввмедиа-группе. 



 
 

14. Экскурсииипоходы - качество 

проведенныхмероприят

ий; 

- охватактивных/пас

сивныхучащихся; 

- наблюдение, 

анализпроведенных 

мероприятий,рефлексия; 

- отзывыучастников; 

- участиевэкскурсияхип

оходах. 



 
 

   - проведение экскурсий 

ипоходов; 

- вовлечение 

всехучастников. 

Ожидаемыеконечныерезультаты 

1. Совершенствованиестатусаконкурентноспособногообразовательногоучреждения,обес

печивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятныхусловиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию 

втрадицияхрусскойправославнойкультурычерезрасширениесодержания,форморганизациивоспита

тельной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, 

системойдополнительногообразования. 

2. Введениевпрактикуновых формиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающейснижениефакторов«риска»иасоциальногоповедениячерезвнедрениесовременных

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формированияздоровогообразажизнинаосноведуховно-нравственных принциповвоспитания. 

4. Созданиевшколеединоговоспитательногопространства,главнойценностьюкоторогоявля

етсяличностьребенка,приобщениеегокистиннымценностям,формированиенового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранятьуважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русскойкультуры. 
 

3.Организационныйраздел 

3.1.Учебныйплан 

131. Учебныйплансреднегообщегообразования. 
131.1. Учебныйпланшколы–

документ,которыйопределяетперечень,трудоемкость,последовательностьираспределениепопериод

амобученияучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей), практики,иныхвидовучебной 

деятельности. 

131.2. Учебный план школы обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, 

определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразованияи

организацииобразовательной деятельности. 

131.3. Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвое

ниеи организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

131.4ВозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, может осуществляться 

привозникновениипотребностиинаоснованиизаявленияродителей(законныхпредставителей)учащи

хся. 

131.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

131.5.1. Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметов

иучебноевремя, отводимоенаихизучениепоклассам (годам)обучения. 

131.5.2. Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,опреде

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулейповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворе

ния различныхинтересов обучающихся, потребностей в физическом развитиии 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательныепотребностиобучающихся сОВЗ. 

Время, отводимое на данную частьучебного плана, может быть использовано 

на:увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательнойчасти,втомчисленауглубленномуровне;



 
 

введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотребности

участниковобразовательных отношений,втомчислеэтнокультурные; 

другиевиды учебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

131.6. Винтересахобучающихся,сучастиемобучающихсяиихродителей(законныхпредставит

елей)могутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивиду

альнаятраекторияразвитияобучающегося(содержаниеучебныхпредметов,курсов, модулей, темп и 

формыобразования). 

131.7. Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося – 

неменее2170часов и неболее2312часов(неболее34часоввнеделю). 

131.8. Учебныйпланпрофиляобученияи(или)индивидуальныйучебныйплансодержит 
13учебныхпредметов(«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математика», 

«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Физика»,«Химия»,«Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматривает изучениене 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю 

обученияпредметнойобласти и (или)смежной снейпредметной области. 

131.9. В интересахобучающихся и ихродителей(законныхпредставителей) вучебныйплан 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. 

Приэтомшколасамостоятельнораспределяетколичествочасов,отводимыхнаизучениеучебныхпредм

етов. 

131.10. Учебныйпланобеспечиваетвслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательс

твомРоссийскойФедерациивобластиобразования,возможностьизучениягосударственных языков 

республик Российской Федерации из числа языков народов 

РоссийскойФедерации.Изучениеродногоязыкаироднойлитературыосуществляетсяпозаявлениямоб

учающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

приналичиивозможностейшколы. 

131.11. Изучениевторогоиностранногоязыкаосуществляетсяпозаявлениямобучающихся, 

родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся и 

приналичиивозможностейшколы. 

131.12. Школа обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля 

обучения. 

131.13. При реализации вариантов учебного плана универсального профиля, количество 

часов на физическую культуру составляет2,третийчасреализуетсяшколойзасчетчасов 

внеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещенияобучающимисяспортивныхсекцийшкольныхспорт

ивныхклубов,включаяиспользование учебныхмодулей по видамспорта. 

131.14. Вучебномпланепредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуальногопроекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

подруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучеб

ныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности:познавательной,практической,учебно

-исследовательской,социальной,художественно-творческой,иной. Индивидуальныйпроект 

выполняется обучающимся в течение одного годав рамках учебного времени, 

специальноотведенногоучебнымпланом. 

131.15. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь 

наконструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождениеэтихпроцессов.Могутбытьвыделенычасынаконсультированиестьютором,психолого

м,учителем,руководителемшколы. 

131.16. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

недолженпревышатьпродолжительностивыполнения3,5часа.Школойосуществляетсякоординацияи

контрольобъёмадомашнегозаданияобучающихсякаждогоклассаповсемпредметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

131.17. Вучебномпланемогутбытьтакжеотраженыразличныеформыорганизацииучебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами 

иобразовательнымитехнологиями, используемыми школой.



 
 

 

 

3.2.Календарныйучебныйграфик. 

132.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.Школа самостоятельно определяет режим работы. Продолжительность учебной недели 

составляет5дней сучетомзаконодательстваРоссийской Федерации. 
132.2. Продолжительностьучебногогодаприполучениисреднегообщегообразованиясоставля

ет34 недели. 

132.3. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

132.4. Учебный год в школе заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходнойдень, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 

классовокончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственнойитоговойаттестации. 

132.5. Сцельюпрофилактикипереутомлениявкалендарномучебномграфикешколыпредусмат

риваетсячередованиепериодовучебноговременииканикул.Продолжительностьканикулдолжнасоста

влять неменее7 календарныхдней. 

132.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; 
IIчетверть –8 учебных недель;IIIчетверть–11учебныхнедель, IVчетверть –7 учебныхнедель. 

132.7. Продолжительностьканикулсоставляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы)–

9календарныхдней;поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)–

9календарныхдней;по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 

календарных дней;поокончанииучебногогода(летниеканикулы)–

неменее8недель. 

132.8. Продолжительностьурокасоставляет40минут. 

132.9. Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляет10минут,большойперемены 

(после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускаетсяпосле2 

и3уроковустанавливать двеперемены по 20минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностьюсоставляет 20-

30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучениекоторых осуществляетсяпоспециальнойиндивидуальной программеразвития. 

132.10. Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособ

ностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов,определеннойгигиеническиминорматива

ми. 

132.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойнагрузкивтечениеднясоставляетдляобучаю

щихся10–11 классов – неболее7уроков. 

132.12. Занятияначинаютсянеранее8.30часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 

132.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образованияпланируютсянадниснаименьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломфак

ультативных(дополнительных)занятийипоследнимурокорганизуетсяперерывпродолжительностью

20 минут. 

132.14. Календарный учебный график школы составляется с учётом мнений 

участниковобразовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятийорганизацийкультурырегионаиопределяетчередованиеучебнойдеятельности(урочной

ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодамучебного года.



 
 

3.3.План внеурочнойдеятельности. 

169.1. Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) 

иосуществляетсявформах, отличныхотурочной. 

169.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательнойпрограммы. 

169.3. Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункцио

нированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностииможетвключатьвсебя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебныекурсы,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

вфизическомразвитии 

исовершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотре

бностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья); 

2) внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читательской,ма

тематической,естественнонаучной,финансовой)обучающихся(интегрированныекурсы,метапредме

тные 

кружки,факультативы,научныесообщества,втомчисленаправленныенареализациюпроектнойииссле

довательской деятельности); 

3) внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияобразоват

ельныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганиза

циюсоциальныхпрактик(втомчислеволонтёрство),включаяобщественнополезнуюдеятельность,про

фессиональныепробы,развитиеглобальныхкомпетенций,формированиепредпринимательскихнавы

ков,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразован

ия,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

4) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексавоспитательныхмеропри

ятийнауровнешколы,класса,занятия,втомчислевтворческихобъединенияхпоинтересам,культурные

исоциальныепрактикисучетомисторико-

культурнойиэтническойспецификирегиона,потребностейобучающихся,родителей(законныхпредст

авителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

5) внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ(подростков

ых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

поинтересам,клубов;детских,подростковыхиюношескихобщественныхобъединений,организацийи 

других; 

6) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельн

ости(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойреализации 

образовательной программыи другие); 

7) внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержкиобучаю

щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,педагога-

психолога); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

впространстве школы (безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностныхотношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных 

рисков,возникающихвпроцессевзаимодействияобучающегосясокружающейсредой,социальнойзащ

итыобучающихся). 

169.4. Длядостиженияцелейизадачвнеурочнойдеятельностииспользуетсявсемногообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественногокинематографа. 

Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестведидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основойдляразработкикурсоввнеурочнойдеятельности,посвященнойэтомувидуотечественногоиску

сства.



 
 

169.5. Содержаниепланавнеурочнойдеятельности.Количествочасов,выделяемыхнавнеурочн

ую деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образованиянеболее1750 часов, вгод– неболее350 часов. 

169.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенных

наосвоениеобучающимисяучебногопланаисоставляетнеболее10часов.Длянедопущенияперегрузки

обучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяреализуетсяврамкахтематическихпрограмм(лагерьсд

невнымпребываниемнабазешколы, впоходах,поездкахи другие). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеятельностиотличают

ся: 

навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включаязанятияфизическойкультуройиуг

лубленноеизучениепредметов) еженедельно–от 2до4 часов; 

навнеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности–от1до2 

часов; 

навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворения 

образовательныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихсяеженедельноот1до2часов; 

надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцелесообразноеженеде

льнопредусматриваетсяот2до4часов,приэтомприподготовкеипроведенииколлективных 

мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может 

бытьиспользованодо20часов(бюджетвремени,отведенногонареализациюпланавнеурочнойдеятельн

ости); 

наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществлениепедагогическойподдер

жки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до 3часов. 

169.7. Общийобъёмвнеурочнойдеятельностинепревышает10часоввнеделю. 

169.7.1. Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». 

169.7.2. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностногоотношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории,богатой природе и великой культуре.Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» должны 

бытьнаправленынаформированиесоответствующейвнутреннейпозицииличностиобучающегося,нео

бходимойемудля конструктивногои ответственногоповедениявобществе. 

169.7.3. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или)беседасобучающимися.Основныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современногомира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественнойкультуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим иответственнымотношениемк собственнымпоступкам. 

169.8. Приреализациипланавнеурочнойдеятельностипредусмотренавариативностьсодержан

иявнеурочнойдеятельностисучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся. 

169.9. Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 

5класседляобеспеченияадаптацииобучающихсякизменившейсяобразовательнойситуацииможет 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организациейпредпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться всвязи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в томилииномученическомколлективе. 

169.10. Взависимостиотрешенияпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе реализовываются различныемодели 

планавнеурочной деятельности: 

модельпланаспреобладаниемучебно-познавательнойдеятельности,когданаибольшее



 
 

вниманиеуделяетсявнеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамиорганизационномуобеспечени

юучебной деятельности; 

модельпланаспреобладаниемпедагогическойподдержкиобучающихсяиработыпообеспечени

юихблагополучия впространстве школы; 

модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществивоспитательныхмероприят

ий. 

169.11. Формыреализациивнеурочнойдеятельностишколаопределяетсамостоятельно. 

169.12. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельностьобучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы; обеспечен 

гибкий режим 

занятий(продолжительность,последовательность),переменныйсоставобучающихся,проектнаяииссл

едовательскаядеятельность(втомчислеэкспедиции,практики),экскурсии(вмузеи,парки,напредприят

ияи другие), походы,деловыеигрыидругое. 

169.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы,числаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускаетсяфор

мированиеучебных группизобучающихсяразныхклассоввпределаходногоуровняобразования. 

169.14. Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностишколойпредусмотреноиспользован

ие ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организациидополнительногообразованиясоответствующейнаправленности,осуществляющихлице

нзированнуюобразовательнуюдеятельность,профессиональныеобразовательныеорганизации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и 

иныеорганизации,обладающиенеобходимыми ресурсами. 

 

3.4.Календарныйпланвоспитательнойработы. 

170.1. Календарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляшколы. 
170.2. Календарныйпланвоспитательнойработыреализуетсяврамкахурочнойивнеурочнойдея

тельности. 

170.3. Школа вправе наряду с календарным планом воспитательной работы проводить 

иныемероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания идополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбестерроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности;10сентября:Международныйденьпамятижертвфаши

зма. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки;4окт

ября: Деньзащиты животных; 

5октября:День учителя; 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек;Третьевоскресеньеоктября:День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудниковоргановвн

утреннихделРоссии; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации.Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов;5дек

абря: День добровольца(волонтера) вРоссии; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации.Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества;



 
 

27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойблокады;Деньосвобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –Деньпамяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

 вСталинградскойбитве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка;23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией;27марта: Всемирный деньтеатра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:ДеньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгодыВеликойОт

ечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и 

Труда;9мая: ДеньПобеды; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России;24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

1июня:Деньзащитыдетей;6 

июня: День русского 

языка;12июня: ДеньРоссии; 

22 июня: День памяти и 

скорби;27июня: Деньмолодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и 

верности.Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации;27августа: День российского кино.



 
 

Календарныйпланвоспитательнойработы 
 

уровеньсреднегообразования 

№ Дела,события,мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1.Школьныйурок 

1. Тематический

 урок,

посвящённый Дню 

Знаний 

10-11 01.09 Классные 

руководители 

2. УрокОБЖ(Инструктажипо 

техникебезопасности) 

10-11 04.09 Классные 

руководители 

3. Интегрированные 

урокипопропагандеи 

обучениюосновамздорового 

питания 

10-11 Сентябр

ь 

-май 

Классные 

руководители 

4. Урок, 

посвященныйМеждуна

родномуДню 

распространенияграмотности 

10-11 08.09 Классные 

руководители 

5. Всероссийский

 урок“Экол

огия и 

энергосбережение”врамкахВсер

оссийского 

Фестиваляэнергосбережения 

#ВместеЯрче. 

10-11 16.09 Классны

еруково

дители 

6. Всероссийский 

урокбезопасностивсе

ти 

Интернет 

10-11 20.09 Классные 

руководители 

7. Всероссийский 

урок,приуроченныйко

Дню 

гражданской обороны РФ, 

спроведениемтренировокпо 

защитедетей отЧС 

10-11 04.10 Классные 

руководители

,учительОБЖ 

8. Всероссийский«УрокЦифры» 10-11 07.10 Учитель 

информатики 

9. Уроки, 

посвящённыеВсеросс

ийскойнеделе 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 



 
 

Финансовойграмотности 

10. Урокнациональнойкультуры 

«Мы разные, 

ноМы вместе» 

10-11 26.11 Классные 

руководители 

11. Урокпамяти,посвящённыйДню 

неизвестного 

10-11 02.12 Классные 

руководители 



 
 

 Солдата    

12. Урокправовойграмотности 

«Правачеловека» 

10-11 декабр 

ь 

Классные 

руководители 

13. Предметныедекады 10-11 В 

течени

егода 

Учителя-

предметники 

14. Деньроссийскойнауки 10-11 08.02 Учителя- 

предметники 

15. Единый урок «Россия и Крым-

общаясудьба» 

10-11 март Классные

руководи 

тели 

2.Классноеруководство 

 Осуществляетсясогласноиндивидуальнымпланамвоспитательной 

работыклассныхруководителей 

Модуль Направление Основные 

формы,запланиров

анныекласснымир

уководителями 

на2023-

2024учебный 

год 

«Я–гражданин» Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам

 иобязанностямч

еловека 

Тематические 

классныечасы;уроки-

мужества 

«Я- 

профессионал» 

Воспитание 

трудолюбия,творческого 

отношения к учению, 

жизниивыборубудущей 

профессии 

Тематические 

классныепрофориентац

ии;встречи с 

выпускникамишколы 

«Я-человек» Воспитаниенравственных

чувствиэтического 

сознанияобучающихся 

Мероприятия,

посвященные 

праздничнымдатам;

деятельность 

Врамках школьных 

объединений 



 
 

«Яиздоровье» формирование 

ценностного

отношения ксемье, 

Просмотр фильм

 оздоровом

образежизни; 

спортивные 



 
 

 здоровью и 

здоровомуобразужизн

и 

мероприятия; 

беседыМедицинскогора

ботника с 

обучающимися 

«Яиприрода» Воспитание 

ценностногоотношения 

к 

природе,окружающейср

еде 

Тематические 

классныечасы;(виртуал

ьные)экскурсии по 

природнымместамкрая;

экологическиеконкурсы

; 

конкурсыпроектно-

исследовательских 

работидр. 

«Яисоциум» Воспитаниенравственных

чувств, убеждений, 

этическогосознания 

Тематические 

классныечасы; 

мероприятия 

«Яикультура» Воспитаниеценностногоотно

шениякпрекрасному,формир

ование 

представлений

 об

эстетическихидеалахиценно

стях 

Тематическиеклассныеч

асы;

 творческие

конкурсы, 

 проекты;вы

ставки декоративно-

Прикладного 

творчества;организация 

коллективноготв

орческого 

делаэстетическо

й 

направленностиидр. 

«Яитворчество» воспитание

 ценного

отношениякпрекрасному,фо

рмирование 

представлений

 об

эстетическихидеалахиценно

стях 

Тематические 

классныечасы;мероприя

тия,посвященные 

праздничнымдатам;кон

курсы 

Творческой 

направленностиидр. 

Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии 

скоторым осуществляется работа в классном коллективе. В 

таблицепоказаныосновныеформыпроведениямероприятийврамках 

конкретногомодуля. 



 
 

№ Дела,события,мероприятия Класс 

ы 

Сроки Ответственны 

е 

1. Составлениепланов 10-11 До15.09 Классные 



 
 

 воспитательнойработы, 

Социальногопаспортакласса. 

  руководители 

2. Изучение широты интересови 

занятости в 

свободное от занятий время. 

10-11 До15.09 Классные 

руководители 

3. Операция «Каникулы» 

попредупреждению 

правонарушений в 

периодосенних,зимних,весе

ннихилетнихканикул, 

профилактические 

беседы. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

водител

и 

4. Проведение 

инструктажейпо ТБво 

время 

осенних,зимних,весенних 

илетнихканикул. 

 Соблюдай 

правила 

пожарнойбезопас

ности 

иобращенияс 

электроприборами; 

 СоблюдайправилаПДД; 

 Соблюдай 

правилаповедения около 

водоёмовво время их 

предзимнегозамерзания,п

равила 

безопасностинальду 

10-11 в 

течение 

года 

Классн

ыеруко

водител

и 

5. Организацияпитания 

учащихся. 

10-11 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация 

осенних,зимних 

ивесенних 

каникул.Мероприятияна 

каникулахсклассом. 

10-11 В 

периодка

никул 

Классн

ыеруко

водител

и 

7. Мониторингреализации

воспитательной 

деятельностикласса. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

вод 

ители 



 
 

8. Определениеуровня 

воспитанности и 

10-11 До29.09 Классные 

руководители 



 
 

 социализацииучащихся.    

9. Проведение 

тематическихклассных 

часов 

поправовомупросвещению

ипрофилактикеправонару

шенийсреди 

несовершеннолетних: 

Классныечасынатему: 

 «ПравилаповедениявОУ»; 

 «УставОУ»; 

 «Навыки 

жизнестойкостиучащихс

я» 

 «Давайтежитьдружно» 

 «Профилактикап

равонарушений 

ипреступлений» 

 «Выполнение закона 

окомендантскомчаседля 

подростков» 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

водител

и 

10. Проведение 

тематическихзанятий,бес

ед,информационных 

часов, 

уроковгражданственност

и: 

 «Твойвыбор–твоёбудущее». 

 «Политикаимолодежь» 

 «Подростоккакгражданин» 

 «Конституция- 

основной 

закон»(длямолодыхиз

бирателей) 

 «Будущее России в 

твоихруках» 

 «Будущее моей страны–

моебудущее» 

 «Вместестроимбудущее» 

 «Что значит 

бытьгражданино

10-11 декабрь-

февраль 

Классн

ыеруко

водител

и 



 
 

м?» 

 «ГражданинОтечества-это…» 



 
 

11. Проведение 

цикламероприяти

йгражданско-

патриотическойн

аправленности: 

 Проведение 

тематическихэкскурсий 

«ДорогамиПобеды» 

 Проведение 

ученическихисторических 

чтений 

«История моей семьи 

висториимоейстраны» 

 Проведение встреч 

светеранами и 

участникамиВеликойОтеч

ественной 

ВойныЕдиныйклассный 

час«К 

Победешел,Россия,твойс

олдат!» 

10-11 май Классн

ыеруко

водител

и 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

12. Индивидуальные 

консультации ибеседы. 

10-11 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

13. Работаспортфолио 

обучающихся 

10-11 Втечение 

года 

Классные 

руководители 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

14. Привлечение педагогов 

кучастиювовнутриклассных

творческих 

делах,классныхчасах,трени

нгах,родительск 

ихсобраниях. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруко

водител

и 

15. Совместная 

деятельностьпедагога-

психологас 

класснымруководителем. 

10-11 в 

течениег

ода 

Классн

ыеруков

одители

,педагог

- 

психолог 

3.Работасродителями 



 
 

1. ВыборывУправляющийсовет

Школы,родительский 

советкласса 

10-11 сентябрь Админис

трация,кл

ассные 

руководители 



 
 

2. Общешкольные 

родительскиесобрания,происх

одящиеврежиме обсуждения 

наиболееострыхпроблемобуче

нияи 

воспитанияШкольников 

10-11 сентябрь,

май 

Директор,заме

стителидирект

ора,педагог-

психолог 

3. Участие в 

конфликтнойкомиссиипо 

Урегулированию 

споровмеждуучастника

ми 

образовательныхотношений 

10-11 В 

течениего

да 

Социально- 

психологическ

ая 

4. Участиевобщешкольных 

мероприятиях(праздниках,Дня

х 

здоровья,экскурсиях,спортивн

ыхсоревнованиях,профориента

ц 

ионныхсобытиях) 

10-11 По плану Заместительд

иректорапоУ

ВР,учитель 

физической 

культуры,клас

сные 

руководители 

5. Классные 

родительскиесобранияп

о теме: 

 «Законывоспитания всемье» 

 «Какими имбыть?» 

 «Детская 

агрессивность,еёпричин

ыипоследствия» 

«Закониответственность» 

10-11 в 

течениег

ода 

Социальн

о-

психологи

ческая 

служба 

6. Проведение 

тематическихклассных 

Родительскихсобраний. 

10-11 По 

графику 

Классные 

руководители 

7. Взаимодействие 

сродителями 

(законнымипредставителям

и)обучающихсячерезсайт 

ОУ,соц.сети. 

10-11 в 

течениегод

а 

Классн

ые 

руково

дители 

4.Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование 

Данныймодульреализуетсявсоответствииспланомвнеурочнойдея

тельностина2024-2025 

Учебныйгод 



 
 

Направления 

дополнительно

го 

образования 

Наименование

курса 

Кла

сс 



 
 

Информационно-

просветительскиезанятия 

патриотической,нравственной

иЭкологической 

направленности 

Разговорыоважном 10- 

11 

Занятия,

 направленные

на 

удовлетворениепрофорие

нтационных 

Интересовипотребностей 

обучающихся 

Россия-мои горизонты 10- 

11 

Занятия,направленные 

наудовлетворение 

социальныхинтересовипотр

ебностей 

обучающихся. 

Добрыесердца 10- 

11 

Педагогическое 

сопровождениедеятельности 

социально-ориентированных 

ученическихсообществ,детски

х 

общественных 

объединений,органовученич

еского 

самоуправления,на 

организацию совместно 

собучающимисякомплекс

а 

мероприятийвоспитательной 

направленности 

  

5Самоуправление 

1. Выборылидеров,активовк

лассов, 

распределение обязанносте 

й. 

10-11 сентябрь Классные

руководи

тели 

2. Работа в соответствии 

собязанностями 

10-11 В 

течениег

ода 

Классные 

руковод

ители 



 
 

3. Общешкольные 

рейды«Мое поведение и 

внешний вид» 

10-11 В 

течениег

ода 

Классные 

руковод

ители 

4. Заседания 

ученическогосамоуправ

ления "Диалогнаравных" 

10-11 в 

течение 

года 

Советник по 
воспитанию 

,педагог- 



 
 

    организатор 

5. Рейд по проверке 

чистотыиэстетического 

вида 

классных комнат 

10-11 ноябрь,мар

т 

Советник по 
воспитанию 

,педагог

-

организа

тор 

6. Благотворительнаяакция 

«Дети- 

детям»,посвященная 

Всемирномуднюребенка 

10-11 декабрь Классныерук

оводители 

7. Отчет актива класса 

опроведеннойработе 

«Нашиделаговорятонас» 

10-11 май Классные 

руководители 

6.Профориентационнаяработа 

1. Участие во 

всероссийскомпрофориентац

ионномпроекте 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в 

течениегод

а 

Классныерук

оводители 

2. Классныечасы: 

 
 «Анализ рынка труда 

ивостребованности 

профессийврегионе» 

«Мирпрофессийиликакуюд

верьоткрыть» 

10-11 сентябрь Классныерук

оводители 

3. УчастиевНеделетрудаипр

офориентации 

«Семьшаговвпрофессию» 

 
«Чтоможетпомочьв 

планированиимоего

будущего» 

10-11 октябрь Классныерук

оводители 



 
 

4. Месячникпрофориентаций: 

 «Образованиеи 

формирование 

жизненныхпланов» 

«Какую профессию 

выбрать» 

10-11 ноябрь Классныерук

оводители 



 
 

5. Месячникпрофориентаций: 

 Классная встреча 

«Известныелюдинашегосела

» 

Участие в онлайн- 

мероприятиях«Дниоткрытыхд

верей» 

10-11 В течение 
года 

Классныерук

оводители 

6. Внеурочная деятельность 

попрофориентационнойрабо

те «Россия-мои горизонты» 

10-11 Еженедель

новтечени

е 

года 

Классные 

руководители 

7. Внеурочная деятельность 

попрофориентации 

10-11 

классы 

По 

графику 

Педагогидопо

бразовани 

я 

7.Ключевыешкольныедела 

1 Торжественнаялинейка 

«ДеньЗнаний» 

10-11 01.09 Зам. 

директорапоВ

Р 

2 День солидарности в борьбе 

стерроризмом 

«Памяти Беслана» 

День окончания 

Второймировойвойны 

10-11 04.09 Классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе 

стерроризмом.Классныечасы. 

10-11 04.09 Классныеруков

одители 

4 Международный День 

памятижертвфашизма 

10-11 10.09 Классныеруков

одители 

5 Вахта памяти, 

посвященнаяГероям 

Советского Союза 

10-11 10.09 Советник 

повоспитани

ю, 

классные 

руководители,

педагог-

организатор 

7 Деньпожилого 

человека. 

10-11 01.10 Советник 



 
 

    повоспитани

ю,педагог-

организато

р 

8 ДеньУчителя.Концерт«Мой 

учитель» 

10-11 05.10 Педагог-

организатор, 

советник 

 

повоспитан

ию 

9 Международный 

Деньшкольныхбиблио

тек 

10-11 28.10 Классные 

руководители 

10 День памяти 

жертвполитическихрепр

ессий. 

Мультимедийнаяпрезентация

"Репрессированные 

детскиеписателии поэты" 

10-11 30.10 Советник 

 
повоспитанию,

классныеруков

одители,школь

ные 

библиотекари 

11 Международный 

деньродного языка. 

10-11 21.02 Классныеруков

одители 

12 Мероприятие,посвящен

ное Дню 

защитниковОтечества, 

«К 

подвигусолдатасердцем 

прикоснись» 

10-11 февраль Классныеруков

одители 

13 Мероприятие,пос

вященноеМеждун

ародномуженско

мудню 

10-11 март Педагог-

организа

тор,сове

тник 

директорапо 

воспитанию 

14 День 

воссоединенияКры

ма с 

Россией.Патриотически 

10-11 18.03 Советникпово

спитанию 

,классные 

руководители 



 
 

йчас«Навекивместе» 



 
 

16 Часобщения 

«Праздник - это 

когдаты спас чью-то 

жизнь»,кнациональном

удню 

доноравРоссии 

10-11 20.04 Классныеруко

водители 

17 Месячник «За 

здоровыйобраз 

жизни» 

10-11 апрель Медицинский

школьныйраб

отник, 

классные 

руководители,

учителя 

физической 

культуры 

18 ПраздникВесныиТруда. 

Познавательныйчас 

«Первомай шагает 

попланете» 

10-11 Май Классные 

руководители 

19 ДеньПобеды.(Цикл 

мероприятий по 

отдельномуплану) 

10-11 Май Советник 

повоспитанию,

классные 

руководители,

педагог-

организатор,би

бли 

отекарь 

20 День детских 

общественныхорганизаци

й 

10-11 19.05 Советник 

повоспитанию,

классные 

руководители,

педагог-

организатор 

21 Линейка«Последний звонок» 11 Май Классные 

руководители 

8.Внешкольныемероприятия 

1. Просмотрфильмов 10-11 В 

течениеуч

ебногог 

ода 

Классные 

руководители 



 
 

2. Занятиявдетскойбиблиотеке 10-11 в 

течениеуче

бного 

года 

Классныеруков

одители 

4. Проведение различных 

акцийнаулицахсела 

10-11 в 

течениеу

чебного 

года 

Классныеруков

одители 

9.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

1. Тематическоеоформление 

кабинетов,рекреаций школы 

кДнюзнаний,Дню 

учителя,Новому 

году,8марта,ДнюПобеды 

10-11 В 

течениеУ

чебногог

ода 

Классныеруков

одители 

2. Оформление уголков 

здоровья,дорожной

безопасности 

10-11 втечение 

учебного

года 

Классныеруков

одители 

                10.Социальноепартнёрство 

1. Проведение 

совместныхмероприят

ийсГИБДД,ОМВД 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

2. Проведениепраздников, 

кинопросмотров совместно 

сДК 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

3. Проведениеспортивных 

соревнований совместно с 

МЦДО 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

4. Посещение 

мероприятийцентрально

йбиблиотеки 

(с.Обьячево,с.Гурьевка) 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

11.Профилактикаибезопасность 

1. Классныйчас«Твоёздоровье» 10-11 сентябрь,а

прель 

Классныерук

оводители 



 
 

2. Мероприятие «День 

ПамятижертвДТП» 

10-11 19ноября Классные 

руководители 

3. Классный час 

«Ответственность

на 

новогоднихканикулах» 

10-11 15-23 

декабря 

Классные 

руководители 

4. Плановые 

эвакуационныемероприят

ия 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители/

учителяпредм

етники 

5. СдачанормативовГТО 10-11 В 

течениего

да 

Преподаватель

физической 

культуры 

12.Детскиеобщественныеобъединения 

1. Участие в 

мероприятиях,приурочен

ных ко 

ДнямединыхдействийРДДМ 

10-11 В 

течениего

да 

Советник по 
воспитанию,кл
ассные 

руководители 

3. Акция«Чистое будущее 

– в

 чистом

настоящем» 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

МероприятияиакциишкольногоотрядаЮИД 

1. Единый урок по 

безопасностидорожногодвиж

енияна 

тему 

«Внимание!Дорога!»

ПрофилактикаДТП. 

10-11 сентябрь Классныеруков

одители 

2. Акция «Дорожная 

азбука», 

посвящённаяпамятижертвд

орожно-транспортных 

происшествий 

10-11 Октябрь Классные 

руководители,

отряд 

ЮИД 

Мероприятияиакцииюнармейскогоотряда 

1. Акция «Письмо 

солдату»(социальноенапр

авление) 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 



 
 

2. Мероприятия«Зарница», 
«Зарничка», 

«Застава» 

10-11 Май Преподаватели

ОБЖи 

физической 



 
 

    культуры 

Добровольческаядеятельность 

1. Ежегодныетрадиционные 

акции 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

2. Оказание посильной 

помощипедагогам-

ветеранам,труженикамтыл

а,детям 

войны 

10-11 Ноябрь Классныеруков

одители 

3. Уход запамятникамии 

мемориаламис.Гурьевка 

10-11 Май Классные 

руководители 

13.Школьныемедиа 

1. Выпусктематических 

стенгазет,посвященных 

знаменательным датам 

изначимымсобытиям 

10-11 в 

течениеу

чебногог

ода 

Классныеруков

одители 

2. Инициирование учащихся 

нанаписание 

творческихработ,отчётов об 

экскурсиях,мероприятияхдля

школьного 

сайта 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классныеруков

одители 

3. Съемка

 тематическихвиде

ороликов и трансляцияих 

вгруппе РДДМ 

«Движениепервых»МБОУ 

«СОШ» с.Гурьевка 

всоциальнойсети в 

ВКонтакте 

10-11 втечениеу

чебногого

да 

Советник по 

воспитанию,кл

ассныеруковод

ители 

4. Ведениешкольнойгруппы

РДДМвВКонтакте 

10-11 В 

течениеу

чебного 

года 

Советник по 

воспитанию,ч

лен 

РДДМ 

5. Участие в онлайн-

конкурсах,акцияхимеропр

иятиях 

10-11   



 
 

14.Экскурсииипоходы 

1. Экскурсиявшкольныймузей 

«Мойкрай» 

10-11 В 

течениеУ

чебного 

Классные 

руководители, 



 
 

   года работники

музея 

2. Сезонные экскурсии 

наприроду 

10-11 Втечение 

учебногог

ода 

Классныеруков

одители 

4. Посещениеучреждений 

культуры:РДК,библиотеки 

10-11 втечение 

учебного

года 

Классныеруков

одители 

5. Виртуальныеэкскурсиипо 

музеяммира,страны,области 

10-11 втечение 

учебного

года 

Классныеруков

одители 

6. Экскурсиипо 

достопримечательностям 

Прилузского района 

10-11 В течение 

учебного

года 

Классные 

руководители 

7. Походынаприроду. 10-11 На 

каникулах 

Классные 

руководители 

15.Трудоваядеятельность 

1. Генеральныеуборкивклассах 10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

2. Уборка 

пришкольнойтерритори

и(пографику) 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

3. Дежурство по классу и 

пошколе 

10-11 В 

течениего

да 

Классные 

руководители 

4. Всероссийскийсубботник 

«ЗелёнаяРоссия» 

10-11 Сентябрь,

май 

Классные 

руководители 

5. Прохождениетрудовой 

практики на 

пришкольномучастке(по 

графику) 

10-11 Осень-

весна 

Классные 

руководители 
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