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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольногообразованияиобразовательной программой основного 

общего образования, статья 12Закона) и характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образованиив Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация 

которыхобеспечиваетуспешностьвыполненияФГОСкаждогоуровняобразо

вания. 

Программа начального общего образования, которая создаётся 

образовательной организацией, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательногопроцесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образованияявляются: 

1. Обеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение 

качественного образования, 

включающегообучение,развитиеивоспитаниекаждогообучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержанияипланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,отр

ажённыхвобновленномФГОСНОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей истремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и 

учебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяилидлядетейсоциал

ьных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов. 

4. Возможностьдляколлективаобразовательнойорганизации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опытдеятельности, активно 

участвовать в создании и утверждениитрадицийшкольногоколлектива. 





 

 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решениеследующих 

основных задач: — формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих 

способностей,сохранениеиукреплениездоровья;—

обеспечениепланируемых результатов по освоению выпускником 

целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,о

бщественными,государственнымипотребностямиивозможностями 

обучающегося младшего школьного 

возраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровь

я; — становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; —обеспечение 

преемственности начального общего и основногообщего образования; — 

достижение планируемых результатовосвоения основной 

образовательной программы начального 

общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченны

ми возможностями здоровья (далее — детис ОВЗ); — обеспечение 

доступности получения качественногоначального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших 

выдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков, 

организацию общественно полезной деятельности; —

организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

технического творчества и проектно-исследовательскойдеятельности; — 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; — использование в 

образовательной 

деятельностисовременныхобразовательныхтехнологийдеятельностноготи

па;—предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективной 

самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной 

социальнойсреды(населенногопункта,района,города. 
Создаваяпрограммуначальногообщегообразования,образовательная 

организация учитывает следующие принципы еёформирования. 
ПринципучётаФГОСНОО:программаначальногообщегообразования

базируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам иусловиям обучения в начальной 

школе: учитывается такжеПООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа характеризует 



 

 

право получения образования на родном языке из 

числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданногопринципав

учебныхпланах,атакжепланахвнеурочнойдеятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной 

деятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контрольисамо

контроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматриваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с 

особымиспособностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программадолжна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами 

начальногообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучен

иювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматривает

связьурочнойивнеурочнойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,н

аправленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечувствипознавательныхинт

ересовобучающихся,нравственно-

ценностногоотношениякдействительности.Принцип здоровьесбережения: 

при организации 

образовательнойдеятельностипопрограмменачальногообщегообразования

недопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизич

ескомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользованиязд

оровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,о

рганизациявсехучебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоват

ьтребованиямдействующихсанитарныхправилинормативов. 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации,наиболеецелесообразныесучётомтрадицийколлективаобразов

ательнойорганизации,потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобу

чающихся.Средимеханизмов,которыевозможноиспользоватьвначальнойш

коле,следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкойучебных курсов, факультативов, различных форм 

совместнойпознавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты 

даётпривлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов),художественных и 



 

 
 

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ 

является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихсяилинебольшихгрупп. 

 

1.2. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММ
Ы НАЧАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. 

е. гарантию реализации статьи 12Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет 

технологииобучения, формы его организации (включая модульные 

курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающегообучения. 

Программа строится с учётом психологических 

особенностейобучающегосямладшегошкольноговозраста.Наиболееадапт

ивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ,является4года.Общеечислоучебныхчасовнеможетсоставлять менее 

2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требованийФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихсяот перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обученияна здоровье. При создании программы 

начального образованияследует особо учитывать статус ребёнка 

младшего 

школьноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнемготовнос

ти к обучению, у многих не сформирована произвольнаядеятельность, 

они с трудом принимают требования учителя,часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушаютпознавательные мотивы. Всё это побуждает 

учителя особеннобережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

по-мощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой—учеб-

нойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте. 

Разныевидыиндивидуально-

дифференцированногоподходахарактеризуются в программе начального 

общего образования,причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся,независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательныхпсихическихпроцессовпедагогоказываетподдержкукаждо

муучащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с 

учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 



 

 

обучаемостиилиособыхусловийразвитияребёнкасократитьсрокобученияв

начальнойшколе.Вэтомслучаеобучениеосуществляется по индивидуально 

разработанным учебным 

планам.Вместестемобразовательнаяорганизациядолжнаучитывать,что чем 

более длителен срок обучения в начальной школе (вомногих западных 

странах начальное звено — шестилетнее), 

темболеекачественнымстановитсяфундамент,которыйзакладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока 

обучениявпервомшкольномзвеневозможновисключительныхслучаях. 

1.3. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТ
ОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММ
Ы 

Всё наполнение программы начального общего 

образования(содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современнымцелям 

начального образования, которые представлены во 

ФГОСкаксистемаличностных,метапредметныхипредметныхдостиженийо

бучающегося.Личностныерезультатывключаютценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру,другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости,ответственность,  установка  на  принятие  

учебной  

задачиидр.).Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформиро

ванности познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешность 

изучения учебных предметов, а также становлениеспособности к 

самообразованию и саморазвитию. В 

результатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобуч

ающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарных  

понятий,атакжеразличнымизнаково-символическими  

средствами,которые помогают обучающимся применять знания 

каквтиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхаракт

еризуетсясистемаоценкидостиженийпланируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы.Приопределенииподходовкконтрольно-

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформыивидыко

нтроля,атакжетребованиякобъёмуичислупроводимыхконтрольных,провер

очныхидиагностическихработ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат«Рек

омендациидлясистемыобщегообразованияпоосновнымподходамкформир

ованиюграфикапроведенияоценочныхпроцедурвобщеобразовательныхорг



 

 
 

анизациях»,подготовленныев2021г.Федеральнойслужбойпонадзорувсфер

еобразованияинаукиРФ.Дляпервогоуровняшкольногообразованияочен

ьважноцелесообразноорганизоватьобразовательнуюсреду.Всеособенност

иеёконструированияпрописываютсяворганизационномразделепрограммы

:учебныйплан,внеурочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,возм

ожностьиспользованияпредметныхкабинетов(изобразительногоискусства

,музыки,технологии),специальнооборудованныхтерриторийдлязанятийфи

зическойкультуройиспортомит.п. 

1.4. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММ
ЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения 

ФГОСявляетсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтр

ебованиямобразовательнойдеятельностииподготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общегообразования». Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки ихдостижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее—

системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной 

организациейсобственного«Положенияобоценкеобразовательныхдостиже

нийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеме 

непрерывногообразования.Еёосновными функциями являются 

ориентацияобразовательногопроцессанадостижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

вобразовательнойорганизацииявляются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной иитоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и 

федеральногоуровней;оценкарезультатовдеятельностипедагогическ



 

 

ихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной 

икритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизиру

ютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразова

тельной  программы  образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе 

«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразо

вательнойпрограммы»настоящегодокумента. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифе

деральногоуровней. 

Особенностикаждойиз указанных процедур описаны 

вп.1.4.3настоящейпрограммы. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизации

реализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательн

ыхдостижений.Системно-деятельностный подход 

коценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиобу

чающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериямиоценки, в качестве которых 

выступают планируемые 

результатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к 

представлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различныхуровней 

достижения обучающимися планируемых результатовбазового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижениебазового уровня 

свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. 



 

 
 

Овладениебазовымуровнемявляетсяграницей,отделяющей  

знаниеотнезнания,выступаетдостаточнымдляпродолженияобученияиусво

енияпоследующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достиженийреализуетсяпутём: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных 

достиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использованияко

нтекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования

; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в 

томчислеисследовательских)итворческихработ; 

 использования форм работы, обеспечивающих 

возможностьвключения младших школьников в 

самостоятельную 

оценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованиемИКТ(цифровых)технологий. 

1.4.2. Особенностиоценки 
метапредметныхи предметных 
результатов 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоцекудостижени

япланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной программы, 

которые представлены в программеформирования универсальных 

учебных действий обучающихсяи отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных 

ирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечиваетсязасчётвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясфо

рмированности: 

 универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

 универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 



 

 

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогл

асноФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследу

ющихгруппумений: 

1) базовыелогическиедействия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливатьаналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

– определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифиц

ироватьпредложенныеобъекты; 

– находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

– выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практичес

кой)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

– устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному

наблюдениюилизнакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

– определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическимработникомвопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритерие

в); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

исвязей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

– формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения,классификации,сравнения,исследования); 

– прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,  событий  

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

3) работасинформацией: 

– выбиратьисточникполученияинформации; 

– согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточник

еинформацию,представленнуювявномвиде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 



 

 
 

педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников,родителей(законныхпредставителей)несовершеннол

етнихобучающихся) элементарные правила информационной 

безопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

– анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзада

чей; 

– самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинфо

рмации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисо

гласноФГОСНООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяслед

ующихгруппумений: 

1) общение: 
– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

– признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

– корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

– создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повест

вование); 

– готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

– подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекст

увыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встанда

ртной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата 

планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договарива

ться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

– проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчинят

ься; 

– ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

– оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 



 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпеда

гогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,

такиадминистрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольного

мониторинга.Втекущемучебномпроцессеотслеживаетсяспособностьобуча

ющихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующи

евладенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействия

ми,реализуемымивпредметномпреподавании. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированно

стиучебныхуниверсальныхдействий.Содержаниеипериодичностьвнутриш

кольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.И

нструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагнос

тическиематериалыпооценкечитательскойиИКТ(цифровой)грамотности,с

формированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебн

ыхдействий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
Оценка предметных результатов представляет собой 

оценкудостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовпоотдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатамосвоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учеб-нойдисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемом учебном материале и 

способах действий, в том 

числеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,пон



 

 
 

ятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» 

включает:использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебных 

задач, различающихся сложностью предметного 

содержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераци

й,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействий и видов 

деятельности по получению нового знания, 

егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанноеиспользованиеприобретённыхзнанийиспособовдейтвийприре

шениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностью предметного 

содержания, читательских 

умений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическимработникомвходепроцедуртекущей,тематической,промеж

уточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсяв приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации идоводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапов их 

формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учётом степени 

значимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

1.4.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собойпроцедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценк

иявляетсясформированностьпредпосылокучебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотойисчётом. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжепедагогическимиработн



 

 

икамисцельюоценкиготовностикизучениюотдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальн

огопродвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкам

ожетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобуч

ающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность,иди

агностической,способствующейвыявлениюиосознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующихпроблемвобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематиче

ском планировании. В текущей оценке используетсявесь арсенал форм и 

методов проверки (устные и 

письменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуаль

ные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучётомособенностейучебногопредме

та и особенностей контрольно-оценочной деятельностипедагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; приэтом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешностиобучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим 

работником)срокимогутвключатьсявсистемунакопительнойоценкии 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценкиуровня 

достижения тематических планируемых результатов 

попредмету,которыепредставленывтематическомпланированиивпримерн

ыхрабочихпрограммах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. 

Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцеизуч

ения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,  

чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупно

сти тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и 

творческой активности обучающегося, 

направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипро

явлений творческой инициативы, а также уровня 

высшихдостижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолио 



 

 
 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы(например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия,рецензии и др.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётсясамим обучающимся совместно с 

классным руководителем ипри участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в порт-

фолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиов части 

подборки документов формируется в электронном видев течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты,представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траекторииимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

– оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезульта

тов; 

– оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

– оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогического 

работника, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторингаустанавливается решением педагогического совета. 

Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуа

лизации,такидляповышенияквалификациипедагогическогоработника.Резу

льтатывнутришкольногомониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации 

обучающихся, которая начиная со второго классапроводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждоготриместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемомупредмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основерезультатов накопленной оценки и результатов 

выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в 

документеобобразовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметныхпланируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействий 

на уровне не ниже базового, является основанием дляперевода в 

следующий класс. Порядок проведения 

промежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иныминормативнымиактами. 

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательно



 

 

йорганизацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкииитоговойр

аботыпопредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихсярешатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётомформируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе 

обуровнеобразованиягосударственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегосянауровненачальногообщегообразования; 

портфолиовыпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на 

уровненачальногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося 

подостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов; 

даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, 

выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до 

сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

1.4.4. Критерии оценивания по учебным предметам  

 Оценочная шкала в 1 классе 

 первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в 

соответствии оценивается следующими уровнями: 

  

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

  

Критерии оценивания по русскому языку 



 

 
 

  

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений 
и навыков по орфографии, уровень сформированности устной речи. 

  

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма 

соответствует письмо справильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый 

недочёт. 

  

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует 

письмо,если имеется1существенный недочёт (несоблюдение наклона, 

равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и 

ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

  

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует 
письмо,если имеется2-3существенных недочёта (несоблюдение наклона, 

равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и 

ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

  

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует 

письмо,которое вцелом не соответствует многим из перечисленных выше 

требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

  

числунегрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

выход за линию рабочей строки; наличие нерациональных соединений; 
отдельные случаи несоблюдения наклона. 

  

Высокому уровню развития знаний,умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо безошибок. 

  

Повышенному уровню развития знаний,умений и навыков соответствует 

письмо,при которомчисло ошибок не превышает 2, и работа содержит не 

более 2-3 недочётов. 

  

Среднему уровню развития знаний,умений и навыков соответствует 

письмо,при котором числоошибок не превышает 5, и работа содержит не 

более 3–4 недочётов. 
  

Ниже среднего уровня развития знаний,умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, 

  

 котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

  



 

 

Высокому  уровню развития  устной речи  соответствуют  

полные, правильные,  связанные, 

  
последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более 

одной неточности в речи. 

  

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы,близкие 

к требованиям,удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но 

ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

  

Среднему уровню развития устной речи соответствуют 

неполные,недостаточно последовательныеответы ученика, допускает 

неточности в употреблении слов и построении предложений. 

  

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы,когда 
ученик отвечаетнеполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, излагает материал 

несвязно. 

  

Критерии оценивания работ по литературному чтению 
  

При определении уровня развития умений и навыков по чтению 

необходимо учитывать способ чтения, беглость, правильность, 

выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и 

умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

  
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–

слоговой,целыми словамиспособ чтения без ошибок при темпе не менее 30 

слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

  

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения,если причтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не 

менее 30 слов в минуту (на конец учебного года). Учащийся может понять 

определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

эту мысль. 
  

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения,если причтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 

слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

  



 

 
 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по 

буквам при темпе ниже25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 
неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

  

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученикасамостоятельно ориентироваться в детской книге, легко 

вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

  

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует 

умение самостоятельноориентироваться в детской книге, вычленять на 

обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), 

определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей 
её содержания. 

  

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика,при которой он обращается к книге только после 

напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с 

типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью 

учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом 

иллюстрации на обложке и в тексте. 

  

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой 

соответствует такаядеятельность ученика, при которой ученик не может 
самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает 

название, не может определить тему. 

  

Критерии оценивания работ по математике 

  

При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных 

навыков, сформированность умения решать простые задачи, 

ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

  

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

  

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 

грубых ошибок. 
  

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 



 

 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых 

ошибок. 

  
Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных 

вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых 

допущено от 5 грубых ошибок. 

  

Высокому уровню сформированности умения решать задачи 

соответствуют работы и ответы,в которых ученик может самостоятельно и 

безошибочно составить план, решить, объяснить ход решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи. 

  

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи 

соответствуют работы и ответы, 

  

 которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть 

более 1 грубой и 2-3 негрубых ошибок. 

  

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы,вкоторых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при 

решении задачи сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах 

не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

  

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи 

соответствуют работы и ответы, 

  

 которых ученик не справляется с решением задач. 

  

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, 

чертить их, используя линейку, циркуль. 

  

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятияхсоответствуют умения называть и распознавать 

геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в 

определении существенных признаков. 
  

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятияхсоответствуют умения называть и распознавать 

геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные признаки. 

  

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятияхопределяются знания и умения, не 

соответствующие указанным требованиям. 



 

 
 

  

Критерии оценивания по окружающему миру 
Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру 

производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

  

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы,представляющиесобой правильные, логически законченные рассказы 

с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем 

природном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

  

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы,построенные как правильные, логически законченные 

рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактического материала. 

  

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы,вкоторых ученик неполно раскрывает взаимосвязи 

явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

  

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы,в которых ученикобнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

  

Критерии оценивания практических работ по технологии  

Высокий уровень 

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;  

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 



 

 

  

Средний уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

  

Уровень ниже среднего 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

  

Критерии оценивания практических работ по изобразительному 

искусству 

  

Высокий уровень 

 поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 
выразительна и интересна. 

  

Повышенный уровень 

 поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя 

и не имеет грубых ошибок. 

Средний уровень 

 поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего 

 поставленные задачи не выполнены. 

Критерий оценивания по музыке 
Высокий уровень 
присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Повышенный уровень 
присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 



 

 
 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Средний уровень 
проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 
жизненной позиции); или 

  

 умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или:  

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Уровень ниже среднего нет интереса,эмоционального отклика;  

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

  

Критерий оценивания по физической культуре 

  
Высокий уровень -упражнение выполнено в соответствии с 

заданием,правильно,без напряжения,уверенно; в играх учащийся показал 

знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Повышенный уровень -упражнение выполнено в соответствии с 

заданием,правильно,но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в 

играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно 

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Средний уровень -упражнение выполнено правильно,но недостаточно 

точно,с большимнапряжением, допущены незначительные ошибки; в играх 
учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

Уровень ниже среднего -упражнение выполнено неправильно,с грубыми 

ошибками;в играхучащийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями. 

  

Оценочные шкалы (2-4 класс) 

  

«5» («отлично») —уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного:отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») —уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного:использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 



 

 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») —достаточный минимальный уровень 
выполнения требований,предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») —уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного:наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

  

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

Диктант 
Оценка "5" -за работу,в которой нет ошибок. 

Оценка "4" -за работу,в которой допущено1-2ошибки. 

Оценка "3" -за работу,в которой допущено3-5ошибок. 

Оценка "2" -за работу,в которой допущено более5ошибок. 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

  

Учёт ошибок в диктанте: 

  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 
(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

  

 Количество ошибок определяется после классификации допущенных 

ошибок. Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое 

или пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся 

ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку. Например, 

если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они 

как одна ошибка), если далее в работе допущены ошибки на ту же 

орфограмму, например, в словах деревья, давно, стоят, каждая следующая 
ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и 

учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности 

ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать 

проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и 

т. п.). 

  

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая 



 

 
 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

 отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии 

с программой; 

 отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

 

Грамматическое задание  

Оценка "5" -без ошибок. 

Оценка "4" -правильно выполнено не менее3/4заданий. 

Оценка "3" -правильно выполнено не менее1/2заданий. 

Оценка "2" -правильно выполнено менее1/2заданий. 

  

Контрольное списывание 
  

  
      

Допустимое количество 

ошибок     

  Оценки 2-й класс   3-й класс 4-й класс 

  «5» Нет ошибок.   Нет ошибок Нет ошибок. 

    Одиннедочёт графического         

    характера.           

  «4» 1 -2 ошибки   1 ошибка 1 ошибка 

  
  1 

исправлени

е   1 исправление 1 исправление 

  «3» 3 ошибки   2 ошибки 2 ошибки 

  
  1 

исправлени

е   1 исправление 1 исправление 

«2

» 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

  1 - 2 исправления 1 

- 2 

исправлени

я 1 

- 2 

исправлени

я 

                

  

Изложения и сочинения 
  

Оценка "5" -правильное и последовательное воспроизведение 

авторскоготекста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); 

 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1-2 исправления. 

  



 

 

Оценка "4"  

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 
изложения мыслей;  

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в 

содержании и построении текста. 

 две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

  

Оценка "3" 

 допущены отклонения от авторского текста; 

 отклонение от темы; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста; 

 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

  

Оценка "2" 
работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторской темы; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 

 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

  

    Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе 

носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные » изложения и сочинения. 

  

Оценка тестовых работ 

«5»: 

 учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий; -допустил не более 2% неверных ответов. 

  

«4»: 
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

  

«3»: 
-учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют 



 

 
 

от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить оценку. 
  

«2»: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; 

  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

превышает 50% от общего числа заданий. 

  

Критерии оценивания по литературному чтению  

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвёрдое усвоение текста. Оценка "2" - нарушает 

последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

  

Выразительное чтение текста 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

  

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

  

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по 

одному какому-то требованию 



 

 

Оценка "3" - допущены ошибки по 

двум требованиям Оценка "2" - 

допущены ошибки по трём 
требованиям 

Пересказ 
  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, 

сам исправляет их. 

  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
  

 

Нормы для проверки техники чтения учащихся 

  

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения: осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных 

слов и предложений; 

  

 во втором классе проверяется сформированность умения читать 

целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания 
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

  

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 
  

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 

115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 



 

 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 
букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

  

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Критерии оценки по литературному чтению на родном (татарском) 

языке 

Критерии оценки устных ответов 

Навык чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1-й класс 
      В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; 

«читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, 

поэтому надо больше читать». 

       Оценка «читаешь хорошо» предполагает, что обучающийся читает 

целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам, отчетливо 
произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает 

ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» предполагает, что 

обучающийся читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит 

звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения – 20-25 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» предполагает, что 

обучающийся читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения – 



 

 

15-20 слов в минуту или ниже. 

2-й класс 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понимает содержание 

прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; темп чтения – 

не менее 50 слов в минуту; читает плавно целыми словами (трудные слова по 

слогам) во 2-м полугодии; верно ставит ударение в словах, соблюдает 

интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понимает содержание 

прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он осваивает содержание 

прочитанного только с помощью вопросов учителя; читает отрывисто по 

слогам, темп чтения – не менее 10 слов в минуту (1 полугодие); читает 
медленно по слогам, темп чтения – не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями. 
Оценка «2» ставится обучающемуся в том случае, если он читает по 

буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; при чтении 

наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного (в 1-м полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во 2-м полугодии они выставляются в тех редких случаях, 

когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении 

программы начальных классов). 

3-й класс 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понимает смысл 

прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие); читает целыми словами 

(2 полугодие) со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в 

минуту про себя, с правильной интонацией. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он читает текст осознанно, 

выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова – по слогам (1 

полугодие); читает целыми словами со скоростью не меньше 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; допускает 1-2 ошибки в словах, в 

соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); темп чтения про себя 

не меньше 70 слов в минуту; допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче 
прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов 

рассказа по заданию учителя. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он читает по слогам и 

только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); переходит на чтение 

целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных 

случаях переходит на слоговое чтение, допускает 3-5 ошибок – замена, 

пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах; в 



 

 
 

ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения про себя не 

меньше 60 слов в минуту (2 полугодие). 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он читает монотонно, по 
слогам (1 полугодие); читает по слогам, только отдельные слова читает 

целиком (2 полугодие); допускает более 6 ошибок. 

4-й класс 
Оценка «5» ставитсяобучающемуся, если он читает осознанно, бегло, 

правильно, с использованием основных средств выразительности 

(1 полугодие); читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением 

основных норм литературного произношения со скоростью не меньше 90 

слов в минуту вслух и больше 110 слов про себя, передает с помощью 

интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию 

(2 полугодие). 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он читает текст бегло 

целыми словами, использует  логические ударения и паузы (1 полугодие); 
читает текст бегло целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в 

минуту вслух и больше 90 слов про себя, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие); делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении 

логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает 

текст полно (кратко, выборочно). 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он читает осознанно, 

целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно (1 полугодие); 

читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не 

меньше 80 слов про себя, недостаточно выразительно, допускает при чтении 

от 3 до 5 ошибок (2 полугодие). 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он читает целыми словами 
со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит на слоговое 

чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту 

допускает 3-4 ошибки; темп чтения про себя – меньше 60 слов в минуту. 

Обучающийся не выполняет требований, отвечающих отметке «3», 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 

слабо понимает прочитанное (1 полугодие); не владеет чтением целыми 

словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); читает по слогам со 

скоростью менее 30 слов в минуту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски 

или добавления букв, слогов, слов); неправильная постановка ударений 

(более двух); чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 
четкости произношения слов при чтении вслух; непонимание общего смысла 

прочитанного текста за установленное время чтения; неправильные ответы 

на вопросы по содержанию текста; монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности. 



 

 

Недочеты: не более двух неправильных ударений; отдельные 

нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; осознание прочитанного текста за время, немного 
превышающее установленное. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

Устные ответы 
Оценка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий, обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные, излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Чтение стихотворений наизусть 
Оценка «5» ставится, если обучающийся твердо, без подсказок, знает 

стихотворение наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся знает стихотворение 

наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся читает стихотворение 

наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся нарушает 
последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение 
Требования к выразительному чтению – правильная постановка 

логического ударения, соблюдение пауз, правильный выбор темпа, 

соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение. 

Оценка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. 



 

 
 

Оценка «4» ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки более чем по 3 
требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям – своевременное чтение своих слов, 

подбор правильной интонации, безошибочное чтение, выразительное чтение. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если допущены ошибки по 1 какому-либо 

требованию. 

Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки по 3 требованиям. 

Пересказ текста 
Требования к пересказу – самостоятельный, не упуская главного 

(подробно, кратко, или по плану), последовательный пересказ содержания 
прочитанного, правильные ответы на вопросы, умение подкрепить ответ на 

вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся пересказывает текст при 

помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может передать 

содержание прочитанного. 

Критерии оценивания сочинений 

Основными критериями оценки сочинений являются: создание 

текста, речевое оформление – правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.  

При проверке сочинений выводятся 2 оценки – за содержание и за 

грамотность. 

Оценка за содержание: 

Оценка «5» ставится за логически последовательное раскрытие 

темы, если отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении 

предложений и словосочетаний. 

Оценка «4» ставится, если тема раскрывается, но незначительно 

нарушается последовательность изложения мыслей. 

Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отклонения 



 

 

от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Оценка за грамотность: 

Оценка «5» ставится, если допущено 1-2 исправления.  

Оценка «4» ставится, если допущены 3 орфографические и 1 

пунктуационная ошибка.  

Оценка «3» ставится, если допущены 4-6 орфографических и 2 

пунктуационные ошибки. 

Учитывая, что сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на 

словах. Обучающие сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя.  

Тест 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. Учитель 
может воспользоваться вопросами, представленными в учебнике, или 

сформулировать свои. Данный вид контроля позволяет выявить уровень 

владения изученным материалом, знание изученных произведений, 

литературных терминов и понятий, умение работать с текстом произведений. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка «4» ставится за безошибочное выполнение более 80 % 

заданий,либо если допущены незначительные ошибки в отдельных заданиях 

(неполный или неточный ответ). 

Оценка «3» ставится за безошибочное выполнение более 50 % 

заданий,либо незначительные отклонения во всех заданиях. 

Оценка «2» ставится за безошибочное выполнение менее 50 % 
заданий. 

Проектная деятельность в начальной школе носит обучающий 

характер, в связи с этим неудовлетворительные оценки за проектные работы 

не выставляются. Критерии оценивания (по баллам; максимальное 

количество баллов – 15): 

 обоснование выбора темы, соответствие содержания 

сформулированной теме, поставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов); 

 социальное и прикладное значение полученных результатов, выводы (от 0 



 

 
 

до 2 баллов); 

 качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 

3 баллов); 

  качество представления проекта (от 1 до 3 баллов); 

  умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов); 

  креативность – 1 балл. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 

баллов.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся получает от 10 до 12 

баллов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся получает от 7 до 10 баллов.  

Критерии оценивани по родному (татарскому) языку 

1 класс 

В первом классе домашние задания не задаются. Учитель 
планируетсвоюработутак,чтобыобеспечитьполноценноеусвоениекажды

мобучающимсянеобходимых знаний,уменийинавыковтолько науроке. 
Дляпроверкисформированностиучебныхнавыковвконцетемысле

дуетпроводитьпроверочнуюработуввидетекущейдиагностики,тематичес

койдиагностики,итоговойдиагностики. 
Впервомклассевтечениепервогополугодиянепроводятсяконтрол

ьныеработы.Втечениеучебногогодаосуществляетсятекущаяпроверказна

ний,умений,навыков.Впериодобученияграмотеонапроводится 

посредством небольших работ, включающих в себя письмо 

поддиктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, 

словпростой структуры, списывание слов и небольших по объему 

предложений сиспользованиемкакскорописного,такипечатного 
начертания. 

Вконцеучебногогодапроводятсяконтрольныеработытипасписыванияспечатно

гошрифтаиписьмоподдиктовкунебольшихпообъемутекстов.Подбираютсятест

ы,вкоторыхнаписаниеслованерасходитсяспроизношением. 
В первом классе используется только словесная оценка, 

критериямикоторойявляетсясоответствиеилинесоответствиетребования

мпрограммы. 

Говорение 

Критериямиоценкисформированностиустнойречиявляются: 

− полнотаиправильностьответа; 



 

 

− степеньосознанностиусвоенияизлагаемыхзнаний; 

− последовательностьизложения; 

− культураречи. 

Высокому 

уровнюсоответствуютполные,правильные,связанные,последовательные 

ответы обучающегося, без недочетов, или допускается неболее1 
неточности вречи. 

Среднемууровнюсоответствуютответы,близкиектребованиям,у

довлетворяющим для оценки высокого уровня, однако обучающийся 

можетдопуститьнеточности вречевомоформлении ответов. 
Низкому уровнюсоответствуют ответы, если обучающийсяв 

целомпонимаетизлагаемыйматериал,ноотвечаетнеполно,понаводящимв

опросам,допускаетошибкивработестекстомиприанализесловипредложен

ий;излагаетматериалнесвязно,допускаетнеточностивупотреблениислови

построениисловосочетанийилипредложений. 

 
Чтение 

Приопределенииуровняразвитияуменийинавыковпочтениюнеоб

ходимоучитывать:пониманиепрочитанноготекста,атакжеспособчтения,п

равильность,беглость,выразительность,владениеречевыминавыкамии 

умениямиработыс текстом. 
Продолжительностьчтениянаурокесоставляет5–7минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой 

способчтения;пониманиезначенияотдельныхсловипредложений,умениевыдел

ить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и 

выражения,подтверждающиеэтумысль. 
Среднемууровнюразвитиянавыкачтениясоответствуетслоговойс

пособ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок. 

Обучающийсянеможетпонятьотдельныеслова,приобщемпониманиипро
читанного;умеетвыделитьглавнуюмысль,нонеможетнайтивтекстесловаи

выражения,подтверждающие этумысль. 
Низкомууровнюразвитиянавыкачтениясоответствуетчтениепоб

уквам, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание 
общегосмыслапрочитанноготекста,неправильныеответынавопросыпосо

держанию. 
Письмо 

Привыявленииуровняразвитияуменийинавыковпописьмунеобхо

димоучитыватьразвитиекаллиграфическихнавыков;знаниеорфографиче

ских норм,сформированностьустнойречи. 
Общая продолжительность письма на уроке не должна 

превышать 5–7минут,адлительностьнепрерывногописьма– 4-х минут. 
Кобучающемусяпервогокласса(напериодконцаучебногогода)пр



 

 
 

едусмотрены следующие требования: 
−умение писать словарный диктант (5–6 слов), диктант (8–10 

слов),написаниекоторыхнерасходится спроизношением; 

−умениеустносоставлять3–5предложенийназаданнуютему; 

−умениезаписыватьпопамятинебольшойтекст(2–3предложения); 

−умениеписатьпечатнымирукописнымшрифтом,соблюдаяправи

лакаллиграфии. 
Высокомууровнюразвитиянавыкаписьмасоответствуетписьмос

правильнойкаллиграфией(допускается1–2 негрубых недочета). 



 

 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо с наличием2–

3существенных 

недочетов(несоблюдениенаклона,пропорцийбуквпоширинеивысоте,неровное
расстояниямеждубуквами)и1–2негрубыхнедочетов. 

Низкомууровнюразвитиянавыкасоответствуетписьмо,котороевц

еломнесоответствуетмногимиз вышеперечисленных требований. 

Кчислунегрубыхнедочетовотносятся: 

 частичноеискажениеформыбукв; 

 несоблюдениеточныхпропорцийвысотыстрочныхизаглавных букв; 

 наличиенеправильныхсоединений,искажающихформубукв; 

 выходзалиниюрабочейстроки,недописываниедонее; 

 крупноеи мелкоеписьмо; 

 отдельные случаи несоблюдения наклона,

равного расстояния междубуквамии словами. 

Орфография 

Высокомууровнюразвитиянавыковиуменийпоорфографиисоотв

етствует письмо без ошибок, как из текущего, так и ранее 

изученногоматериала. 
Среднемууровнюразвитиянавыков,уменийпоорфографиисоотве

тствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5, и 

работасодержитне более5–7недочетов. 
Низкомууровнюразвитиянавыков,уменийпоорфографиисоответ

ствуетписьмо,вкоторомчислоошибокинедочетовпревышаетуказанноеко

личество. 

2–4 классы 

Виды письменных работ и  нормы оценивания: 

Диктант 
Диктант служит средством проверки 

орфографических ипунктуационных умений инавыков. 

Ошибкой в диктанте следует считать нарушение правил 

орфографии,пропускиискажениебукввсловах,заменаслов,отсутствиезна

ковпрепинаниявпределах программыданногокласса. 
Приоцениваниидиктантанеучитываютсяошибки,относящиесякн

еизученным разделам орфографии и пунктуации, единичный пропуск 

точкив конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написаносзаглавной буквы. 
Заоднуошибкувдиктантесчитаются2исправления,двепунктуаци



 

 
 

онныеошибки,повторение ошибокводноми томжеслове. 
Негрубыми ошибками считаются повторение одной и той же 

буквы вслове, недописанное слово, перенос слова, одна часть которого 

написана наодной строке, а вторая опущена, дважды записанное одно и 

то же слово впредложении, отсутствие краснойстроки. 
Приоценкеработыучитываетсявпервуюочередьправильностьеев

ыполнения.Исправления,которыесделалобучающийся,невлияютнаоценк

у. Учитывается только последнее написание. При оценивании 
работыучительпринимаетво вниманиекаллиграфический навык. 

Приоцениванииработыпринимаетсявовниманиенетолькоколиче

ство,ноихарактерошибок.Например,ошибкананевниманиевменьшеймер

евлияетнаоценку,чемошибкинаизученноеправило,вособенностина 

давноизученныеорфограммы. 
Текстыдиктантовподбираютсясреднейтрудности,срасчетомнаво

зможностьихвыполнениявсемидетьми.Каждыйтекствключаетдостаточн

оеколичествоизученныхорфограмм(примерно60%отобщегочисла всех 

слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученныеправилаилитакиеслова должнызаранеевыписываться надоску. 
Нормыслов:1класс–8–10слов;2класс–12–15слов;3класс–15–20 

слов; 4 класс – 20–25 слов. 

Нормыоценивания: 

Оценка«5»ставитсязадиктант,вкоторомнетошибок,работанапис

анааккуратно,всоответствии стребованиями письма. 
Оценка«4»ставитсязадиктант,вкоторомдопущенонеболее2орфог

рафических ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены 

небольшиеотклоненияотнормкаллиграфии. 
Оценка«3»ставитсязадиктант,вкоторомдопущено3–

5орфографических ошибок.Работа написананебрежно. 
Оценка«2»ставитсязадиктант,вкоторомимеетсяболее5орфограф

ических ошибок,работанаписананеряшливо. 
Контрольныйдиктант 

Нормыслов: 1класс–10–15слов; 2класс–15–20слов;3 класс –20–25 

слов; 4 класс – 25–30 слов. 

Нормыоценивания: 
Отметка «5» ставится, если работа выполнена без ошибок, 

написанааккуратно,всоответствии стребованиями письма. 
Отметка«4»ставитсязаработу,вкоторойдопущено2орфографичес

кие и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 
3пунктуационныеошибки. 

Отметка«3»ставится,заработу,вкоторойдопущено3–

4орфографическиеи4пунктуационныеошибки,атакжепри5орфографичес

ких ошибках. 



 

 

Отметка«2»ставится,заработу,вкоторойдопущеноболее5–

8орфографических ошибок. 

Контрольноесписывание 

Контрольное списывание, как и диктант, является способом 

проверкиусвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированностиумений и навыков. Здесь также проверяется умение 
списывать с 

печатноготекста,обнаруживатьорфограммы,находитьграницыпредложе

ния,устанавливатьчаститекста, выписыватьзаданнуючастьтекста. 

Нормыслов: 1 класс–8–10слов;2класс–10–15слов; 3класс–15–20 

слов; 4 класс – 20–35 слов. 

Нормыоценивания: 
Оценка «5» ставится за безукоризненно  

выполненную работу, в которойнетисправлений. 
Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

Оценка«3»ставитсязаработу,вкоторойдопущены2–3 

ошибки. 
Оценка«2»ставитсязаработу,вкоторойдопущены4 

иболееошибок. 

Словарныйдиктант 

Нормыслов:1класс–8–10слов;2класс–10–13слов;3класс–13–15 

слов; 4 класс – 15–20 слов. 

Нормыоценивания: 

Оценка«5»ставится,еслиработавыполненабезошибок. 

Оценка«4»ставится,заработу,вкоторойдопущены1 

ошибкаи1исправление. 
Оценка«3»ставится,заработу,вкоторойдопущены2 ошибкии 

1исправление. 

Оценка«2»ставится,за работу,вкоторойдопущены3–5ошибок. 

Грамматическоезадание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от 

контрольногодиктанта и контрольного списывания. В грамматическое 

задание включаетсяот3до4–5видовработы. 
Нормыоценивания: 

Оценка«5»ставится,еслиработавыполненабезошибок. 

Оценка «4» ставится, если правильно выполнено не менее 3/4 

заданий.Оценка «3» ставится, если правильно выполнено не 



 

 
 

менее 1/2 заданий.Оценка«2»ставится,еслиправильно 

выполненоменее1/2заданий. 
                     Тест 

Тестовыезадания–

динамичнаяформапроверки,направленнаянаустановление уровня 

сформированности умения использовать свои знания внестандартных 

учебныхситуациях. 

Нормыоценивания: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено более  3/4 заданий. 

Оценка«4»ставится,есливерно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка«3»ставится,есливерновыполнена1/2заданий. 

Оценка«2»ставится,есливерновыполненоменее1/2заданий. 

Критерииоцениванияработтворческогохарактера. 

Кработамтворческогохарактераотносятсяизложения,сочинения,

рассказыпокартинками т.д. 
В 1 классе проведение изложений и сочинений не 

предполагается. Во 

2и3классахзаизложенияисочинениявыставляетсяоднаотметка–

засодержание. Во 2 классе проводится обучающее изложение. В 3 и 4 

классахпроводится 1 контрольное изложение за учебный год. Оценки за 

контрольноеизложениевыставляютсячерездробнуючерту–

засодержаниеиграмотность. В 4 классе за обучающие и контрольные 
изложения в журналвыставляютсяобе оценки. 

Изложение 

Изложениепроверяет,какидетформированиенавыкаписьменной

речи;умениепониматьипередаватьосновноесодержаниетекстабезпропус

касущественныхмоментов;умениеорганизовыватьписьменныйпересказ,

соблюдаяправила родногоязыка. 
Нормы слов:2 класс–15–20слов;3класс –30–35 слов; 4класс –50–55   

слов. 
  



 

 

  
  
Нормыоценивания: 

Засодержание: 

Оценка«5»ставится,еслиавторскийтекствоспроизведенправильнои    

последовательно. 
 Оценка«4»ставитсязаработу,вкоторойпоследовательностьизложения

мыслейнезначительнонарушена,имеютсяединичныефактическиеи речевые 

неточности. 
Оценка«3»ставится,еслиимеютсянекоторыеотступленияотавторск

оготекста, допущены отдельныенарушенияв 

последовательностиизложениямыслейивпостроении2–3 

предложений,беденсловарь. 
Оценка«2»ставится,еслиимеютсязначительныеотступленияотав

торского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мыслии др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует 

связьмеждучастями,отдельнымипредложениями,крайнеоднообразенсло

варь. 
Заграмотность: 

Оценка«5»ставитсязаработу,вкоторойотсутствуюторфографиче

скиеипунктуационныеошибки.Вработедопускаются1–2исправления. 
Оценка«4»ставитсязаработу,вкоторойимеетсянеболее2орфогра

фических и1пунктуационной ошибкии 1–2исправления. 
Оценка«3»ставитсязаработу,вкоторойимеются3–

5орфографическихошибок,1–2пунктуационные ошибки,1–

2исправления. 
Оценка«2»ставитсязаработу,вкоторойимеются6иболееорфограф

ическихи3–4 пунктуационныеошибки,3–4 исправления. 
Сочинение 

Нормыслов: 2 класс–15–20слов;3 класс –25–30 слов; 4класс –40–

50 слов. 
Нормыоценивания: 

Засодержаниеиречевоеоформление: 

Оценка «5» ставится, если логически последовательно раскрыта 

тема.Оценка «4» ставится, если  незначительно нарушена 
последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2)фактическиеи речевые неточности. 
  



 

 
 

 

Оценка «3» ставится, если имеются некоторые отступления от 

темы,допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, впостроении2–3предложений,беден словарь. 
Оценка«2»ставится,еслиработанесоответствуеттеме,допущеном

ного фактических неточностей, нарушена последовательность 

изложениямыслей вовсехчастях работы, отсутствует связь между ними, 

работа несоответствуетплану,крайнебеденсловарь. 
Заграмотность: 

Оценка «5» ставится, если нет речевых и орфографических 

ошибок,допущено1исправление. 
Оценка «4» ставится, если имеются 1–2 орфографические 

ошибки идопущено1исправление. 
Оценка«3»ставится,еслиимеются3–

6орфографическихошибоки1–2 исправления. 
Оценка«2»ставится,еслиимеются7иболееорфографическихошиб

ок,3–4пунктуационные ошибки,3–4исправления. 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит 

обучающийхарактер,неудовлетворительныеоценкивыставляютсятолько

законтрольныеизложения и сочинения. 
Проектнаяработа 

Проектнаядеятельностьвначальнойшколеноситобучающийхара

ктер.Всвязисэтимнеудовлетворительныеоценкизанихневыставляются. 

Критерии оценивания по баллам (максимальное количествобаллов–15): 
1) Обоснование выбора темы, соответствие

 содержаниясформулированнойтеме,поставленнымцелямизада

чам(от1до 3баллов). 
2) Владениеграмотнойречью (от0до2баллов). 

3) Качествопубличноговыступления,владениематериалом(от1до3баллов). 

4) Качествопредставленияпроекта(от1до 3баллов). 
  



 

 

 

5) Умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 

3баллов). 
6) Дополнительный балл (за креативность) – 1 балл. 

Нормыоценивания: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 

15 баллов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся получает от 10 до 

12 баллов. 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийсяполучаетот7 до10 

баллов. 
 

Критерии оценивания письменных работ по математике  

Работа, состоящая из выражений: 

  

Оценка "5" -без ошибок. 

Оценка "4" -1грубая и1-2негрубые ошибки. 

Оценка "3" - 2-3грубые и1-2негрубые ошибки или3и более негрубых 

ошибки. 

Оценка "2" -4и более грубых ошибки. 

  

Работа, состоящая из задач: 
Оценка "5" -без ошибок. 

Оценка "4" - 1-2негрубых ошибки. 

Оценка "3" -1грубая и3-4негрубые ошибки. 

Оценка "2" -2и более грубых ошибки. 

  

Комбинированная работа: 
  

Оценка "5" -без ошибок 

Оценка "4" -1грубая и1-2негрубые ошибки,при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Оценка "3" - 2-3грубые и3-4негрубые ошибки,допущена ошибка в ходе 

выбора действия,или 
вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров 

Оценка "2" -4грубые ошибки. 

  

Грубые ошибки: 

  

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

 Не решенная до конца задача или выражение. 

 Невыполненное задание. 



 

 
 

  

Негрубые ошибки: 

  

 Нерациональный прием вычислений. 

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 Не доведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не 

влияет на общую оценку работы; обязательно разобрать их решение при 
выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные 

исправления; 

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

  

Особенности оценивания по окружающему миру. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
  

Оценка "5" -выставляется,если учебный материал излагается 

полно,логично,отсутствуютошибки или имеется один недочёт, ученик может 
привести примеры из дополнительной литературы. 

  

Оценка "4" -ответ полный,но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. Оценка "3" -ответ раскрыт не полно,осуществляется 

по наводящим вопросам,имеютсяотдельные нарушения в логике изложения 

материала. 

Оценка "2" -ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос,отсутствует полнота 

и логика изложенияучебного материала. 

  

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

  

 неправильное определение понятий, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 

того или иного явления, процесса; 



 

 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы 

по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 
примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые 

объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

  

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

 Аудирование 
  

«5»: ставится в том случае,если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»: ставится в том случае,если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиесяполностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 
«3»: ставится в том случае,если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставится в том случае,если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи,соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

  

Говорение 
  

«5»: ставится в том случае,если общение осуществилось,высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 
  

«4»: ставится в том случае,если общение осуществилось,высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

  

«3»: ставится в том случае,если общение осуществилось,высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 



 

 
 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

  
«2»: ставится в том случае,если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся несоответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

  

Чтение 
  

«5»: ставится в том случае,если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

  

«4»: ставится в том случае,если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

  

«3»: ставится в том случае,если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся поняли,осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

  

«2»: ставится в том случае,если коммуникативная задача не 

решена,обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

  

Оценка устных ответов 
  

«5»: правильно понимает сущность вопроса,дает точное определение и 
истолкование основных понятий; 

  

правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 

  

строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 



 

 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 
из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

  

«4»: ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку5,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

  

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

  
«3»: правильно понимает сущность вопроса,но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоениивопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

  

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

  

 допустил четыре-пять недочетов. 

  

«2»:ставится,если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

  

Оценка тестовых работ 
  

«5»:учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; 

  

 допустил не более 2% неверных ответов. 

  

«4»:-ставится,если выполнены требования к оценке5,но допущены ошибки 

(не более 20% ответов от общего количества заданий). 

  

«3»:-учащийся выполнил работу в полном объеме,неверные ответы 

составляют от 20% до 50%ответов от общего числа заданий; 

  



 

 
 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить оценку. 

  
«2»:-работа,выполнена полностью,но количество правильных ответов не 

превышает50% от общего числа заданий; 

  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

превышает 50% от общего числа заданий. 

  

«5»:-материал усвоен в полном объеме;изложение логично;основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 

явлениями окружающей жизни; «4»: -в усвоении материала незначительные 

пробелы,изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 

недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые 

неточности; «3»: -  
  

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; «2»: -основное 

содержание материала не усвоено,выводов и обобщений нет; 

  

Критерий оценивания по музыке 
«5»:-присутствует интерес(эмоциональный отклик,высказывание со своей 

жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

  

«4»: -присутствует интерес(эмоциональный отклик,высказывание своей 
жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: -проявление интереса(эмоциональный отклик,высказывание своей 

жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

  

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. «2»: -

нет интереса,эмоционального отклика; 

  

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

  

Критерий оценивания по физической культуре 
  

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований 



 

 

учебных нормативов). «5» -упражнение выполнено в соответствии с 

заданием,правильно,без напряжения,уверенно;виграх учащийся показал 

знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 
быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

  

«4» -упражнение выполнено в соответствии с заданием,правильно,но с 

некоторым напряжением,недостаточно уверенно, в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

  

«3» -упражнение выполнено правильно,но недостаточно точно,с большим 

напряжением,допущены незначительные ошибки; в играх учащийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 

  
«2»-упражнение выполнено неправильно,с грубыми ошибками;в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

  

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 
  

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-
оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная 

отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 
формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял 

задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

знаниями в области физической культуры. 

  

Критерий оценивания по технологии 



 

 
 

  

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование 

технического языка», правильное применение и произношение 

терминов). «5»: 

 учащийся полностью усвоил учебный материал; -умеет изложить его 

своими словами; 

  

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  

«4»: 
учащийся в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: -учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: 
-учащийся почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  
Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

  

«5»: 

 учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
  

«4»: 
  

 учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 



 

 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
  

«3»: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

  

«2»: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

  

Критерий оценивания по изобразительному искусству «5»: 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

  

«4»: 
  

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

  

«3»: 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изображении изученного материала. 

  

«2»: 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока 

 



 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. ПРИМЕРНЫЕРАБОЧИЕПРОГРАМЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») 

включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезул

ьтаты освоения программы учебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылокк его изучению 

младшими школьниками; место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределени

ю планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредла

гаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы.Содер

жаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебн

ыхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформ

ироватьсредствамиучебногопредмета«Русскийязык»сучётомвозрастныхос

обенностеймладшихшкольников.Планируемыерезультатывключаютличн

остные,метапредметные результаты запериод обучения,а 

такжепредметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которые 

целесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногораздела.Такжевтем

атическомпланированиипредставленыспособыорганизациидифференциро

ванногообучения. 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примернаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Русский 

язык»науровненачальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребова

нийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФеде

ральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегоо

бразования(далее—

ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулирован

ныевПримернойпрограммевоспитания.Русский язык является основой 

всего процесса обучения в 

начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобу

чающихсяподругимпредметам.Русскийязыккаксредствопознаниядействит

ельностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособност

еймладшихшкольников,формируетуменияизвлекатьианализироватьинфор

мациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельной 

учебнойдеятельности. 

Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка,богатством его выразительных возможностей, 

развитие 

уменияправильноиэффективноиспользоватьрусскийязыквразличныхсфер

ахиситуацияхобщенияспособствуютуспешнойсоциализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя своибазовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в 

формированиисамосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейши

м средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского народа и других народовРоссии. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужныеязыковые средства во многом 

определяют возможность 

адекватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебявразл

ичныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Изучение русского языка обладает огромным 

потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховнонравст

венных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутренней

позицииличности.Личностныедостижениямладшего школьника 

непосредственно связаны с осознанием 

языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного 

интересакизучениюрусскогоязыка,формированиеответственностизасохра

нение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностныхрезультатов—



 

 

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержан

ияпредмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет 

особоезначениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы вжизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено 

надостижениеследующихцелей: 

— приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставлен

ий о многообразии языков и культур на территорииРоссийской 

Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка какосновного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи какпоказателяобщейкультурычеловека; 

— овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервона

чальныхпредставленийонормахсовременногорусского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением,письмом; 

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемеру

сскогоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтакс

исе;обосновныхединицахязыка,их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитерату

рного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшемууспешномуобразованию. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцелью  оказания 

методической помощи учителю начальных классов в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык»,ориентированной на 

современные тенденции в школьном 

образованиииактивныеметодикиобучения. 

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхв

ФГОСНОО; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» 

погодамобучениявсоответствиисФГОСНОО,Примернойосновной 

образовательной программой начального общего 

образования,Примернойпрограммойвоспитания; 



 

 

3) разработать календарнотематическое планирование с 

учётомособенностейконкретногокласса,используярекомендованноеприме

рноераспределениеучебноговременинаизучениеопределённого 

раздела/темы, а также предложенные основныевиды учебной 

деятельности для освоения учебного материаларазделов/темкурса. 

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета 

«Русскийязык»науровненачальногообщегообразования,планируемыерезуль

татыосвоениямладшимишкольникамипредмета «Русский язык»: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

годаизученияпредмета«Русскийязык». 

Программа устанавливает распределение учебного материалапо 

классам, даёт примерный объём учебных часов для 

изученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательность 

изучения тем, основанную на логике развития 

предметногосодержанияиучётепсихологическихивозрастныхособенносте

ймладшихшкольников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает 

творческуюинициативу учителя и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержание рабочей программы составлено таким 

образом,чтодостижениемладшимишкольникамикакличностных,такимета

предметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьи перспективность 

в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение 

этапа начального 

образования,формированиеготовностимладшегошкольникакдальнейшему

обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материалпризван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению 

норм 

русскоголитературногоязыка,орфографическихипунктуационныхправил. 

Развитие устной и письменной речи младших 

школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевыхнорм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач 

по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 



 

 

учебным предметом «Литературноечтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка»,—

675(5часоввнеделювкаждомклассе):в1классе—165ч,во2—4классах—

по170ч. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитиеречи 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характерапосериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,заняти

й,наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельномчтениивслух. 

Словоипредложение 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюден

иенадзначениемслова. 

Фонетика 

Звукиречи.Единствозвукового составаслова иего 

значения.Установлениепоследовательностизвуковвсловеи  

количествазвуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинескольк

имизвуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построен

иемоделизвуковогосоставаслова, 

подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согл

асныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Количествослоговвслове.Ударныйслог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговойпринцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциибукв е, ё, ю,я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвука

вконцеслова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

 
Чтение 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и 



 

 

паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений.Выразительное чтение на материале 

небольших прозаическихтекстовистихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 

словами).Орфографическоечтение(проговаривание)как  средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые 

необходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовкуслов и 

предложений, написание которых не расходится с 

ихпроизношением.Приёмыипоследовательностьправильногосписываният

екста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела 

междусловами,знакапереноса. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в 

сочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (именалюдей, клички 

животных); перенос слов по слогам без 

стечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

 

Систематическийкурс 

Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобще

ния. 

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гла

сныеударныеибезударные.Твёрдыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.

Звонкиеиглухиесогласныезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласны

йзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(прос

тыеслучаи,безстечениясогласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

написьметвёрдостисогласныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обоз



 

 

начениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Функциибук

ве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказатель мягкости предшествующего 

согласного звука в концеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

составасловавсловахтипастол,конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами,знакпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения спискаслов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, 

действияпредмета(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием).Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловых

вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложе

нийизнабораформслов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

 раздельноенаписаниесловвпредложении; 

 прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахиф

амилияхлюдей,кличкахживотных; 

 переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

 гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),

ча,ща,чу,щу; 

 сочетаниячк,чн; 

 словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфогра

фическомсловареучебника); 

 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицате

льныйзнаки.Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст 



 

 

какединицаречи(ознакомление). 

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

Ситуации устного общения (чтение диалогов по 

ролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращениеспросьбой). 
 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»в первом 
классе способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 

—    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 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 
—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 



 

 

и других народов; 
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил 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; 
трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря 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; 
экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
—    неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—    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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 
—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 
—    определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 



 

 

языковые единицы; 
—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе 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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее 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. 
Работа с информацией: 
—    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 представления 
лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 



 

 

—    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; 
—    признавать возможность существования разных точек зрения; 
—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
—    готовить 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. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
—    выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного учителем 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, самостоятельно разрешать конфликты; 
—    ответственно выполнять свою часть работы; 
—    оценивать свой вклад в общий результат; 
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 



 

 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
—    вычленять звуки из слова; 
—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
—    различать ударные и безударные гласные звуки; 
—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 
—    различать понятия «звук» и «буква»; 
—    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный 

слог; 
—    обозначать на 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 без искажений прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова; 
—    применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

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

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

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

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 
—    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; 
—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
—    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; 
—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
—    составлять предложение из набора форм слов; 
—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам 

и наблюдениям; 



 

 

—    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

 

2 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления омногообразии 

языкового пространства России и мира. 

Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвукови букв; 

различение ударных и безударных гласных 

звуков,твёрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсогласныхзвуко

в;шипящиесогласныезвуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных 

звуков,функциибукве,ё,ю,я;согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и](повторени

еизученногов1классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости—мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости—глухостисогласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—согласный;гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный—непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласноговконцеивсерединеслова;разделительный.Использованиенапись

меразделительныхъиь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использование знания алфавита при работе со 

словарями.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 

знаки(впределахизученного). 



 

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпическогословаряучебника)длярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по 

текстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) 

слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхслов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах корня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формыслова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемыхслов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как 

частьслова(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы(«кто?»,«что?»),употреблениевречи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевречи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление вречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённыепредлоги:в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 

Синтаксис 

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



 

 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные,вопросительные,побудительныепредложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фами

лии,кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения;переносслов

сострокинастроку(безучётаморфемногочлененияслова);гласныепослешип

ящихвсочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографическогословаряучебникадляопределения(уточнения)написания 

слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

 разделительныймягкийзнак; 

 сочетаниячт, щн,нч; 

 проверяемыебезударные гласныев корнеслова; 

 парныезвонкие и глухие согласные вкорне слова; 

 непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсл

овареучебника); 

 прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,к
личкиживотных,географическиеназвания; 

 раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиямиустногообщениядляэффективногорешениякоммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражениясобственного 

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

привлечь внимание и т. п.). 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенормрече

вогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходитьк общему решению в 

совместной деятельности при проведениипарнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустн

огорассказаполичнымнаблюдениямивопросам. 



 

 

Текст.Признаки  текста:  смысловое  единство  предложенийв тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражениев тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовснару

шеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(пер

вичноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простыевыводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—

45словсопоройнавопросы. 

 
Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомкла

ссеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядаунивер

сальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 
—    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 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 



 

 

состояния и чувств; 
—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил 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; 
трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря 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; 
экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
—    неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—    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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 



 

 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 
—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 
—    определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 
—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе 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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее 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. 
Работа с информацией: 
—    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, видеографическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



 

 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
—    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; 
—    признавать возможность существования разных точек зрения; 
—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
—    готовить 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. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
—    выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    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; 
—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 



 

 

процесс и результат совместной работы; 
—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
—    ответственно выполнять свою часть работы; 
—    оценивать свой вклад в общий результат; 
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—    осознавать язык как основное средство общения; 
—    характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

парный/непарный по звонкости/глухости; 
—    определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 
—    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 
—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак 

в середине слова; 
—    находить однокоренные слова; 
—    выделять в слове корень (простые случаи); 
—    выделять в слове окончание; 
—    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 
—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 
«что?»; 
—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.; 
—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 
—    определять вид предложения по цели высказывания и по 

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

правила; 
—    применять изученные правила правописания, в том числе: 

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; 
—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
—    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 
—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 
—    формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 
—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 
—    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
—    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы; 
—    объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 
 

 
3 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, 

согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функцииразделительныхмягкогоитвёрдогознаков,условияиспользования 

на письме разделительных мягкого и твёрдого 

знаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительными

ьиъ,всловахснепроизносимымисогласными.Использованиеалфавитаприра

ботесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениев словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемомвучебнике).Использование 

орфоэпического словаря для решения практическихзадач. 



 

 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) 

слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхслов и слов 

с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова(повторениеиз

ученного). 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 

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

Имена существительные единственного и 

множественногочисла.Именасуществительныемужского,женскогои 

среднего рода. Падеж имён существительных. Определениепадежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

Изменениеимёнсуществительныхпопадежамичислам(склонение).Имена 

существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён 

прилагательныхпородам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна 

-ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения,их 

употребление в речи. Использование личных 

местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшеевремя 

глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Родглаголоввпрошедшемвремени. 

Частицане,еёзначение. 

Синтаксис 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических)в

опросовсвязимеждусловамивпредложении.Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 



 

 

деления на виды). Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзамии,а,ноибезсоюзов. 

 

Орфографияипунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки, различные 

способырешения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморф

ографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для 

определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

 разделительныйтвёрдыйзнак; 

 непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных 
(науровненаблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных(науровненаблюдения); 

 раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическомсловареучебника); 

 раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение,просьба,извинение,благодарность,отказидр.Соблюдениенор

мречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного 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,плоховладеющимирусскимязыком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признаки

текста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядкомпредложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста позаданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые словавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исоз

даниесобственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномупла

ну. 

Изучающее,ознакомительноечтение. 
 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»в 
третьем классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 

—    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 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 
—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 



 

 

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

использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил 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; 
трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря 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; 
экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
—    неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—    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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 
—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 



 

 

—    определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 
—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе 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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее 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. 
Работа с информацией: 
—    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, видеографическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
—    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; 
—    признавать возможность существования разных точек зрения; 
—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
—    готовить 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. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
—    выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    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; 
—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
—    ответственно выполнять свою часть работы; 
—    оценивать свой вклад в общий результат; 
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 



 

 

—    объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 
—    характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 
—    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 
—    определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 
—    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

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, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
—    определять значение слова в тексте; 
—    распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
—    распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
—    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; 

—    распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
—    различать предлоги и приставки; 
—    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; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 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; 
—    писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 



 

 

изученных правил правописания; 
—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
—    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 
—    формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 
—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) 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); 
—    определять ключевые слова в тексте; 
—    определять тему текста и основную мысль текста; 
—    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; 
—    писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 
—    объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 
—    уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическийэксперимент,миниисследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнеслова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разборслова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом вучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 

приопределенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 



 

 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простыеслучаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикс

а(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частейречи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществ

ительныхна-мя,-ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий; имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформ

ыименисуществительного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхво

множественномчисле. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 

1го и 3го лица единственного и 

множественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящеми 

будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение 

глаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях.Част

ицане,еёзначение(повторение). 

Синтаксис 

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

сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания(повествовательные,вопросительныеипобудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательныеиневосклицательные);связьмеждусловамивсловосочета

нии и предложении (при помощи смысловых 

вопросов);распространённыеинераспространённыепредложения(повторен

иеизученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложения

хсоднороднымичленами. 



 

 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложныепредложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

 
Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографич

ескаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографичес

койошибки;различныеспособырешения орфографическойзадачи 

взависимостиот 

местаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхипредложенн

ыхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для 

определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

 безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществи

тельныхна-мя,-ий,-ие,-

ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

 безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

 мягкийзнакпослешипящих  на  конце  глаголов  в  

форме2голицаединственногочисла; 

 наличиеили отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-тьсяи -тся; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 

 знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединёнными

союзамии,а,ноибезсоюзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем 

издвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после 

словавтора(наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихклассах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётомточности, 

правильности, богатства и выразительности письменнойречи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста;выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинформации,заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 



 

 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»в 
четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 
—    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 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 
—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 
языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил 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; 
трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря 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; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
—    неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—    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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

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

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 
—    определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 
—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе 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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 



 

 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее 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. 
Работа с информацией: 
—    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 представления 

лингвистической информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
—    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; 
—    признавать возможность существования разных точек зрения; 
—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
—    готовить 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. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 



 

 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
—    выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    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; 
—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
—    ответственно выполнять свою часть работы; 
—    оценивать свой вклад в общий результат; 
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 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 3-го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

 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); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—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 др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 



 

 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

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

обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на 

бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях 

контролируемого входа. 



 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Программапоучебномупредмету«Литературноечтение»(предметная 

область «Русский язык и литературное чтение»)включает: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета;тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылокк его изучению 

младшими школьниками; место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемы

мрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждомклассе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий 

(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможнофор

мироватьсредствамиучебногопредмета«Литературное чтение» с учётом 

возрастных особенностей младшихшкольников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное со-держание 

по всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а 

также раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, 

которыецелесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногораздела. В 

тематическом планировании представлены также 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

 

 
 

 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпро-

граммыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообр

азовательногостандартаначальногообщегообразования (далее — ФГОС 

НОО)1, а также ориентирована нацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформул

ированныевПримернойпрограммевоспитания2. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметных 

результатов, становление базового умения, 

необходимогодляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает 

основыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературноечтение»призванввестиребёнкавмирхудожественнойлитера

туры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способовиприёмовработысразличнымивидамитекстовикнигой,знакомство

сдетскойлитературойисучётомэтогонаправленна общее и литературное 

развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также наобеспечение преемственности в изучении 

систематическогокурсалитературы. 
Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—становление 
грамотного читателя, мотивированного к 
использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося напрослушанное 
или прочитанное произведение. 
Приобретённыемладшимишкольникамизнания,полученныйопытрешени
яучебных задач, а также сформированность предметных и 
универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 
чтение» станут фундаментом обучения в основном 
звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

 
1Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рацииот31.05.2021г.№286(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийско
йФедерации05.07.2021г.№64100). 

2Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединенияпообщемуобразованию(протоколот02.06.2020г.№2/20). 



 

 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитерату

рногочтенияирешениемследующихзадач: 

— формированиеумладшихшкольниковположительноймотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения 

образованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего раз-

витияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народноготворчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретациитекста,осознанногоиспользованияприанализетекстаизучен

ных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворнаяречь;жанровоеразнообразиепроизведений(общеепредставле

ние о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки,фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет;эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного,адекватновосприниматьчтениеслушателями). 

Рабочаяпрограммапредставляетвозможныйвариантраспределения 

предметного содержания по годам обучения с 

характеристикойпланируемыхрезультатов,отражает  примерную 

последовательность изучения тем/разделов, содержит 

рекомендациипообъёмуучебноговременисвыделениемрезервных часов, 

позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможностидля реализации различных методических 

подходов к препода-ванию учебного предмета «Литературное чтение» 

при условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрываетследующиенаправлениялитературногообразования 



 

 

младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактическиепринципыобучения:  соответствие  возрастным  

возможностями особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленностьв 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; 

влияниепрослушанного(прочитанного)произведениянаэмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствованиееготворческихспособностей.Приотборепроизведенийд

ляслушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе.Важным принципом отбора 

содержания предмета 

«Литературноечтение»являетсяпредставленностьразныхжанров,видови 

стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональнойлитературной  грамотности  младшего  школьника,а 

также возможность достижения метапредметных 

результатов,способности обучающегося воспринимать различные 

учебныетексты при изучении других предметов учебного плана 

начальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальнойшколе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношению к предмету 

«Литература», который изучается в основнойшколе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение»в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Об-учение грамоте»1(180 

ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 чпредмета «Литературное 

чтение»). После периода обучения 

грамотеначинаетсяраздельноеизучениепредметов«Русскийязык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 ча-сов),во2—4классах—

по136ч(4чвнеделювкаждомклассе). 

 
1   

Содержаниекурса«Обучениеграмоте»представленовПримернойрабочейпрогра
ммеучебногопредмета«Русскийязык». 



 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 
1 КЛАСС 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(автор-
ская).Восприятиетекстапроизведенийхудожественнойлитературы и 

устного народного творчества (не менее четырёхпроизведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказ-ка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Со-бытийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений.Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в 

русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки,отражающиенравственныекачества(отношениекприроде,людям,

предметам). 

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

(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная 

мысль произведения: его основная идея (чемуучит? какие качества 

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

стихотворение, сказка (общеепредставление на примере   не   менее   

шести   произведенийК. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. 

А. Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа,С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. Осознание нравственно-

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических произведений о природе (на примеретрёх-четырёх    

доступных    произведений    А. С.    Пушкина,Ф. И. Тютчева, А. К. 

Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева,Е.А.Баратынского,И.С.Никитина,Е.Ф.Трутневой,А.Л.Бар-

то,С.Я.Маршакаидр.).Темапоэтическихпроизведений:звукии краски 

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

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление).Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине,природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэм

оциональногооткликанапроизведение.Выразитель- 



 

 

ное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении.Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп,силаголоса. 

Устноенародноетворчество—
малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Многообрази

емалыхжанровустногонародноготворчества:потешка,загадка,пословица,и

хназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалы

хфольклорныхжанров.Потешка—игровойнародныйфольклор.Загадки—

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы—

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненных

правил.Произведенияобратьяхнашихменьших(трёх-четырёх ав-

торов повыбору).Животные—герои произведений.Цельина-

значениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотных—

воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов:

художественныйинаучно-

познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешност

и,поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторс

коеотношениекгерою.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтениеразножанровыхпроизведенийомаме(неменееодногоавторапо 

выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, 

Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознаниенравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, близким), проявление любвии заботы ородных 

людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 
(не менее трёх произведений). Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представ

ление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог привыборекнигвбиблиотеке. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»впервом

классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядаунив

ерсальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 



 

 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в 

том числе через изучение художественных произведений, 

отражающих 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; 

 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 и фольклора; 

 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 фольклорных 

и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда  другим  людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 



 

 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

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; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 
самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря 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; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, 

формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в  познании,  в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 



 

 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, 

справочник 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; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

 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; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить 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. 

Совместная деятельность: 

 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; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 



 

 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений 

русской литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной 

информации о значении слова; 



 

 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору. 

 



 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (напримере не 

менее трёх  стихотворений  И.С.  Никитина,Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родномкрае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

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

мыслью и 

идеейпроизведения.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоционал

ьногооткликанапроизведение.ОтражениетемыРодинывизобразительноми

скусстве(пейзажиИ.И.Левита-на,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидр.). 

Фольклор(устноенародноетворчество).Произведениямалых 

жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки,небылицы,загадкиповыбору).Шуточныефольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенностискороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш со-

бытий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчёт—

основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки.Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематическиегруппызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особ

енности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

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

Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения иязыка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. 
Темаприроды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведенияхлитературы(повыбору,неменеепятиавторов).Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски 

времёнгода).Средствавыразительностиприописанииприроды: 



 

 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная ли-рика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика напроизведение. 

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

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Полено-

ва,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаидр.)имузыкальныхпроизведениях 

(например, произведения П. И.   Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художествен-ном 

произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырёхпроизведенийС. А.Баруздина,  Н. Н.  Носова,  В. А.  

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

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравствен-но-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведения(введе

ниепонятия«главныйгерой»),егохарактеристика(пор-

трет),оценкапоступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,неменее 

четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 

героев, особенностей языка (например, народнаясказка«Золотаярыбка»и 

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

сказка «МорозИванович»В. 

Ф.Одоевского).Темадружбывпроизведенияхза-рубежных авторов. 

Составление плана произведения: части тек-

ста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпрои

зведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений 

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы,стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авто-ров). Дружба людей и 

животных — тема литературы (произведенияД.Н.Мамина-

Сибиряка,Е.И.Чарушина,В.В.Бианки,Г. А.  Скребицкого,  В. В.   

Чаплиной,   С. В.   Михалкова,Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. 

Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные пес-ни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественноми 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия авторомотношений 

людей и животных. 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).Моральбасникакнравственныйурок(поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношений 



 

 

взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственныхсемейны

х ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение 

и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в 

семье. Тема художественных 

произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (автор-ская) 

сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказокразных народов. 

Тема дружбы в произведениях зарубежных ав-торов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи 
справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, ан-нотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная,художественная,справочная. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение» во 

втором классе способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 
воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение художественных произведений, отражающих 

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; 

 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 и фольклора; 



 

 

 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 фольклорных 

и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда  другим  людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

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; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря 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; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, 

формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в  познании,  в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



 

 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, 

справочник 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; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

 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; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить 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. 

Совместная деятельность: 

 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; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 



 

 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте -

данные средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

  владеть элементарными приёмами интерпретации художественных 

и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства. 

 

3 КЛАСС 

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

темы произведений литературы (произведения одного-

двухавторовповыбору).ЧувстволюбвикРодине,сопричастностьк 



 

 

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

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и прозаических 

произведенияхписателейипоэтовХIХиХХвеков.Осознаниенравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, ма-лой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. 

Рольиособенностизаголовкапроизведения.Репродукции  

картинкакиллюстрациикпроизведениямоРодине.Использованиесредств 

выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые 

жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видамизагадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь 

устной речи: использование образныхслов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. 

НравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

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

Художественные особенности сказок: по-строение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика 

героя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжетаволшебно

й сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождаютпесни,темыпесен.Описаниекартинприродыкакспособрас-сказать 

в песне о родной земле. Былина как народный 

песенныйсказоважномисторическомсобытии.Фольклорныеособенностиж

анрабылин:язык(напевностьисполнения,выразительность),характеристика

главногогероя(гдежил,чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика бы-лин как героического песенного сказа, их 

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

былине ипредставление в современной лексике. Репродукции 

картинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий 

русскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средствахудожестве

нной 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, структурасказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора какоснова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 



 

 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебныепомощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

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 ге-

рои,особенностиязыка.Явнаяискрытаяморальбасен.Ис-

пользованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателейХIХ—
ХХ веков. Лирические произведения как способ переда-чи чувств людей, 

автора. Картины природы в произведенияхпоэтов  и  писателей  (не  

менее  пяти  авторов  по  

выбору):Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,М.Ю.Лермонтова,А.Н.Майкова,Н. А. 

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

П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства,вызываемыелирическимипроизведениями.Средствавыразительно

стивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворениекакодноизсредстввыразительностилирическогопроизведен

ия.Живописныеполотнакакиллюстрацияклирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств созданияпейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

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

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менеетрёхпроизведений).Рассказкакповествование:связьсодержания с 

реальным событием. Структурные части 

произведения(композиция):начало,завязкадействия,кульминация,развязка

. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующиелиц

а,различениерассказчикаиавторапроизведения.Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка,В.Ф.Одоевского,В.М.Гаршина,М.Горького,И. С. Соколова-

Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 
животных.Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность,забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

ав-торов):произведенияД. Н.Мамина-Сибиряка,К. Г.Паустовского, М.М. 

Пришвина,  С.В.  Образцова,  В.Л.  Дурова,Б. С. Житкова. Особенности 



 

 

рассказа: тема, герои, реальностьсобытий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описаниеинтерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие ав-тора от героя и 

рассказчика. Герой художественного 

произведения:времяиместопроживания,особенностивнешнеговидаи 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-

трёх авторов). Основные события сюжета,отношение к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства 

выразительноститекстаюмористическогосодержания:преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носов,В.В.Голявкинидр. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-

трёхавторовповыбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро,Х.-

К.Андерсена,Ц.Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари,С. Лагерлёф. 

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

животных зарубежных писателей. Известныепереводчики зарубежной 

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

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи 
справочной литературой). Ценность чтения 

художественнойлитературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

аппаратаиздания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

третьем классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в 

том числе через изучение художественных произведений, 

отражающих 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; 

 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 и фольклора; 

 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 фольклорных 

и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда  другим  людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

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; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря 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; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, 

формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в  познании,  в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе 



 

 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, 

справочник 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; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



 

 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

 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; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить 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. 

Совместная деятельность: 

 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; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 



 

 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную 

ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 



 

 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации. 

 

4 КЛАСС 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менеечетырёх, например 

произведения И. С. Никитина, Н. М. Язы-кова, С.Т. Романовского, А. Т. 

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

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (напримере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

другихвыдающихсязащитниковОтечествав  литературе  длядетей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойныв 

произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Плато-нова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). 

Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественнойвойны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как на-

родная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие 

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

Культурное значение фольклора для появленияхудожественной 

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. Сходствофольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом со-бытии. 

Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами  обладал).  Средства  

художественной  выразительностив былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 



 

 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчествехудожникаВ.М.Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 

лирическихпроизведениях А. С. Пушкина. Средства художественной вы-

разительности в стихотворном произведении (сравнение, эпи-

тет,олицетворение,метафора).Кругчтения:литературныесказкиА. С.  

Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевнеи о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки.Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники,языкавторскойсказки. 

ТворчествоИ. А.Крылова.Представление о басне как 

лироэпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. 

А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Ми-халкова. Басни 

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

её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: назначение,темыигерои,особенностиязыка. 



 

 

ТворчествоМ. 
Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифм

а,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозици

истихотворения.Переносноезначение   слов   в   метафоре.   Метафора   в   

стихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворныхсказок 

(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения  М. Ю.  

Лермонтова,  П. П.  Ершова,  П. П.  Бажова,С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака 

и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность 

авторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ—

ХХвеков.Лирика,лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойфо

рмечувствпоэта,связанныхснаблюдения-ми, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по 

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

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

др. Темы стихотворных произведений, 

геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысозданияхудожественн

ого образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 

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

Репродукция картины как иллюстрацияклирическомупроизведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений):рассказ(художественныйинаучно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общеепредставление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической 

повестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественноготекста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-

рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы — темапроизведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов):напримерепроизведенийА.И. Куприна, В. П. 

Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И.Коваляидр. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 

ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымии 



 

 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто-ров): А. П. 

Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловско-го, В. В. Крапивина и 

др. Словесный портрет героя как его 

характеристика.Авторскийспособвыраженияглавноймысли.Основныесоб

ытиясюжета,отношениекнимгероев. 

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

произведение литературы и театрального искусства 

(однаповыбору).Пьесакакжанрдраматическогопроизведения.Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. 

Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двухпроизведенийповыбору):юмористическиепроизведениянапри-мере 

рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро,Х.-

К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана,Т.Янс-

сонидр.(повыбору).Приключенческаялитература:произведенияДж.Свифт

а,МаркаТвена. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправоч
нойлитературой).Пользачтенияикниги:книга—друг и учитель. 

Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический  каталог).  Виды  информациив книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерккак повествование о реальном событии. 

Типы книг (изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источника-мипериодическойпечати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 
воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение художественных произведений, отражающих 



 

 

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; 

 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 и фольклора; 

 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 фольклорных 

и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда  другим  людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

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; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря 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; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, 

формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность,  инициативность, 

любознательность и самостоятельность в  познании,  в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 



 

 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, 

справочник 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; 



 

 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 

 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; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить 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. 

Совместная деятельность: 

 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; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 



 

 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 



 

 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу, 

 формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации. 



 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

Примернаярабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровне 

начального общего образования составлена на основеТребований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы  начального  

общего  образования,  представленныхв Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программывоспитаниясучётомконцепцииилиисторико-

культурногостандартаприналичии. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапоиностранномуязыкунауровненачальногообщегооб

разованиясоставленанаосновеФедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартаначальногообщего образования, Примерной основной 

образовательной 

программыначальногообщегообразованияиУниверсальногокодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов 

содержанияпоанглийскомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцелиобразования,развитияивоспитанияоб

учающихсясредствамиучебногопредмета«Иностранный язык» на 

начальном уровне обязательного общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть со-держания учебного курса по 

изучаемому иностранному 

языку,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариатив

нойсоставляющейсодержанияобразованияпопредмету. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 

данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях Россииначинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, чтопозволяет им овладевать 

основами общения на новом для 

нихязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсучащимися

другихвозрастныхгрупп. 





 

 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даютсяновые элементы 

содержания и новые требования. В 

процессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформы 

и конструкции повторяются и закрепляются на новомлексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержанииречи. 

Целиизученияучебногопредмета 
«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)яз

ык»вначальнойшколевключают: 

— формирование элементарной иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции,т.е.способностииготовностиобщатьсяс

носителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говорениеи 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшегошкольника; 

— расширениелингвистическогокругозораобучающихся  

засчётовладенияновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфогр

афическими,лексическими,грамматически-

ми)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранногоязыка,оразныхспособахвыражениямыслинародномиинос

транномязыках; 

— использование для решения учебных задач 

интеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщениеидр.); 

— формирование умений работать с информацией, представлен-ной в 

текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение),пользоватьсяпринеобходимостисловарямипоиностранно

муязыку. 

Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»в

начальнойшколевключают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как 

средствамежличностного  и  межкультурного  взаимодействияв 

условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструментапознаниямираикультурыдругихнародов; 

— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречево

горазвития; 



 

 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациямобщенияприполученииипередачеинформациивусловияхдеф

ицитаязыковыхсредств; 

— формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; 

контрольпроцесса и результата своей деятельности; установление при-

чины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировкадеятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в 

изучениииностранногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуни

кативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран 

и народов позволяет заложить основу для 

формированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостиз

а свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознатьсвою 

этническую и национальную принадлежность и 

проявлятьинтерескязыкамикультурамдругихнародов,осознатьналичиеи 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад 

предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языкомкак 

средством общения в условиях взаимодействия разныхстранинародов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовностипредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурн

ого общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и 

более глубокого осознания особенностейкультурысвоегонарода; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественнойкультуредругихнародов; 

— формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Местоучебногопредмета 
«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвчислообязат

ельныхпредметов,изучаемыхнавсехуровнях 



 

 

общегосреднегообразования:со2по11класс.Наэтапеначального общего 

образования на изучение иностранного языка 

выделяется204часа:2класс—68часов,3класс—68часов, 

4класс—68часов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. 

Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпито

мец.Выходнойдень. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;ихстолиц.Произведениядет

скогофольклора.Литературныеперсонажидетских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершениеразговора, знакомство с собеседником; поздравлениес 

праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 
речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииу

стныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочело

векаилилитературногоперсонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 



 

 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер-

бальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием 

основногосодержания,спониманием  запрашиваемой  

информации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвы

деление  из  воспринимаемого  на  слух  текстаи понимание информации 

фактического характера (например,имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т. д.) с опорой на иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале, с различной глубиной проникновенияв их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийв 

прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковойдогадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, 

электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание 

букв,буквосочетаний,слов). 



 

 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниепред

ложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнениепростыхфо

рмуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странапро

живания)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоя

зыка. 

Написаниес опорой на образец коротких 

поздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние 

букванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее“r”(thereis/there). 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоюв 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный 

вопросы)ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний.Вычленениеизслованекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприан

ализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка

. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения;правильное 

использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 



 

 

Лексическаясторонаречи 
Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи: изученных морфологическихформ 

исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительн

ые,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудит

ельные(вутвердительнойформе).Нераспространённыеираспространённые

простыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present SimpleTense (There is 

a cat in the room. Is there a cat in the room? —

Yes,thereis./No,thereisn’t.Therearefourpensonthetable.Are there four pens on 

the table? — Yes, there are./No, therearen’t. How many pens are there on the 

table? — There are fourpens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live inthe 

country.), составным именным сказуемым (The box is small.)и составным 

глагольным сказуемым (I like to play with my cat.Shecanplaythepiano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?—Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами (She 

can’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме 

(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальный

вопросы)предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’sgot a cat. 

Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can 

playtennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразрешения(

CanIgoout?). 



 

 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именамисуществительными(наиболеераспространённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные 

поправилуиисключения(abook—books;aman—men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указа-

тельныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how 

many).Предлогиместа(in,on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных эле-ментов 

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). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажейдетскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстоли

ц. 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения 

понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословапоконтексту). 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 



 

 

педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть целое,  причина  следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей); несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 



 

 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 
2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

 

3 КЛАСС 



 

 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моя

малаяродина(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагод

а(месяцы). 



 

 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского 

фольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстран

ыистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора

,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодар

ностизапоздравление;извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение 

собеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапр

едложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформа-ции; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 
речи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииу

стныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочело

векаилилитературногоперсонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрацииосновногосодержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер-

бальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержан

ия,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщени

и). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 



 

 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвы

деление  из  воспринимаемого  на  слух  текстеи понимание информации 

фактического характера с опорой наиллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе кон-текстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале, с различной глубиной проникновенияв их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочит

анномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии с использованием с 

использованием языковой, в том числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемой 

информации фактического характера с опорой и 

безопорынаиллюстрации,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислекон

текстуальной,догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Письмо 
Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в 

предложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, 

любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизу

чаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 



 

 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибокпроизнесениесловссоблюден

иемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложныхсловах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); 

согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсочет

анийбукв(например,tion,ight)водносложных, 

двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприана-

лизеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с ис-

пользованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце 

предложения;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхфо

рмах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания  

речидля 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 

напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речислов,образованныхсиспользованиемосновныхспособовсловообразова

ния:аффиксации(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen,-

ty,-th)исловосложения(sportsman). 



 

 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречиродственныхсловсиспользование

м основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

Предложения с начальным There + to be в Past Simple 

Tense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t 

talk,please.)форме. 

Правильныеи неправильные глаголы в Past Simple Tenseв 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных(общийиспециальный вопросы) предложе-ниях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемымисуществительными(much/many/alotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, 

us,them)падеже.Указательныеместоимения(this—these;that—those). 

Неопределённые местоимения (some/any) в повествова-тельных и 

вопросительных предложениях (Have you got anyfriends?–

Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), 

направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat5o’clock,inthemorning,onM

onday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: 

приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),пер

сонажейдетскихкниг. 

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 национальныхфлагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 



 

 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между 

объектами (часть целое,  причина  следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей); несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 
2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 



 

 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
 

 
 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,  

подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня,домашниеобязанности

). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), 

предметымебелииинтерьера.Мояшкола,любимыеучебныепредметы.Мои 

друзья, их внешность и черты характера. Моя малая роди-на (город, 

село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 



 

 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,основныедостопримечательно

сти и интересные факты. Произведения детскогофольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 

Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 



 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

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

собеседником; поздравление с 

праздником,выражениеблагодарностизапоздравление;выражениеизвинен

ия; 

диалога—

побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесогла

сиевыполнитьпросьбу;приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформа-ции; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 
речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииу

стныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематического 

содержания речи по образцу (с выражением 

своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

опоройнаключевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектн

огозадания. 

Аудирование 
Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер-

бальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированныхаутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 



 

 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

безопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтексту

альной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетум

ениевыделятьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерасопоро

йибезопорынаиллюстрации,а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловоечтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале, с различной глубиной проникновенияв их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределе

ние основной темы и главных 

фактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,си

с-пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение 

с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемой

информациифактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,си

спользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтексто

в,содержащихотдельныенезнакомыеслова,пони-

маниеосновногосодержания(тема,главнаямысль,главныефакты/события)т

екстасопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогад

ки,втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовкаЧтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипонимание 

представленнойвнихинформации. 

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

личного характера, текст научно-популярного характера,стихотворение. 



 

 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием 

личнойинформации (имя, фамилия, возраст, местожительство 

(странапроживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками(с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 

опоройнаобразец. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоюв 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильно-го ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том 

числе соблюдение правила отсутствия 

ударениянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхслова

х,гласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частностисложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных,двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с ис-

пользованиемполнойиличастичнойтранскрипции,поаналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 



 

 

Графика,орфографияипунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращениии  

перечислении;  правильное  использование  знака  апострофав 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже(PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания  

речидля4 класса, включая 350 лексических единиц, 

усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственных 

слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование существительных с по-мощью суффиксов -er/-

or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии(toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтер-

национальныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологическихформ 

исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/Past Simple Tense, Present 

ContinuousTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ив

опросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для 

выражениябудущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.

Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованныепо правилу 

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

Наречиявремени. 

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



 

 

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,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рож

деством,разговорпотелефону). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),пер

сонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родногогорода/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения 

понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословаизконтекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕ
НИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обеспечивающие 

выполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 

деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормами 

поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейп



 

 

озицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности

; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродно

гокрая; 

— уважениексвоемуидругимнародам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявление сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическ

огоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

— стремление к самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздо
ровьяиэмоциональногоблагополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,нав

ыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности, интерес к 

различным профессиям 

Экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 
— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 



 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообраз

ованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымид
ействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать

предложенныеобъекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе 

предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)зад

ачинаосновепредложенногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическимработникомвопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо 

установлению особенностей объекта 

изученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,  причина  следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

3) работасинформацией: 
— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинфор

мацию,представленнуювявномвиде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 



 

 

работников,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихо

бучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформ

ациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативным
идействиями: 

1) общение: 
— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествов

ание); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувы

ступления; 

2) совместнаядеятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с   учётом   участия   в   коллективных   

задачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенного 

формата планирования, распределения промежуточных 

шаговисроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымиде
йствиями: 

1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 



 

 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный(английский)язык»предметнойобласти«Иностранныйязык

»должныбытьориентированынаприменениезнаний,умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и 

реальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированность  

иноязычнойкоммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровнев 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-

познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения,используя вербальные и/или зрительные 

опорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,

принятого  в  стране/странах  изучаемого  

языка(неменее3репликсостороныкаждогособеседника); 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова,вопросы. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставлен-

нойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

маниемзапрашиваемойинформациифактического характера, используя 

зрительные опоры и 

языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до40секунд). 

Смысловоечтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя пониманиепрочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные 

наизученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв



 

 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используязрительные опоры и языковую догадку (объём 

текста для чтения—до80слов). 

Письмо 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
— знать буквы алфавита английского языка в правильной по-

следовательности, фонетически   корректно   их   озвучиватьи 

графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытомслоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания 

при анализе знакомых слов; 

озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 
— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)и 

использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола 

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическаясторонаречи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематики,пр

едусмотреннойнапервомгодуобучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утв

ердительные,отрицательные),вопросительные(общий, специальный, 

вопросы), побудительные (в утвердительнойформе); 



 

 

— распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепро

стыепредложения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияснача

льнымIt; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияснача

льнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простыепредложенияспростымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.

); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance.Shecanskatewell.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясглаг

олом-

связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставетакихфраз,какI’mDima,I’me

ight.I’mfine.I’msorry.It’s…Isit…?What’s…?; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскрат

кимиглагольнымиформами; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипове-лительное 

наклонение: побудительные предложения в утвер-

дительнойформе(Comein,please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot…Haveyougot…?); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголс

an/can’tдлявыраженияумения(Icanridea bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для полученияразрешения(CanIgoout?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео-

пределённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мно-

жественное число существительных, образованное по 

правиламиисключения:apen—pens;aman—men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеипритяжательныеместоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ука-

зательныеместоименияthis—these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко-

личественныечислительные(1—12); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиво-

просительныесловаwho,what,how,where,howmany; 



 

 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,i

n,near,under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзыandиbut(приоднородныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть отдельными социокультурными элементами 

речевогоповеденческогоэтикета,  принятыми  в  англоязычной  

среде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомств

о, выражение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц. 

 
3 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизри-тельными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странахизучаемого 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 зрительнымиопорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вер-бальными 

и/или зрительными опорами (объём монологическоговысказывания—

неменее4фраз). 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассниковвербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязв

учаниятекста/текстовдляаудирования—до1ми-нуты). 

Смысловоечтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением пра-



 

 

вилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиепроч

итанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие от-

дельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, 



 

 

спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройи  без  

опоры,  а  также  с  использованием  языковой,в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстовдлячтения—

до130слов). 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимыезанятияит.д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

нихизображено. 

—  

Языковыезнанияинавыки 

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

— применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и 

многосложныхсловах(international,night); 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 
— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф). 

Лексическаясторонаречи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 350 

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

200 лексических единиц, освоенных напервомгодуобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суф

фиксычислительных-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи по-

будительныепредложениявотрицательнойформе  (Don’ttalk,please.); 



 

 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияснача

льнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.Therew

eremountainsinthesouth.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsomething; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи кон-

струкциюI’dliketo…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

испециальный вопрос)предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныев

притяжательномпадеже(PossessiveCase); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисущес

твительными(much/many/alotof); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиячастотностиusually,often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектномпадеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ука-

зательныеместоименияthat—those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи нео-

пределённыеместоимения some/any в 

повествовательныхивопросительныхпредложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-

просительныесловаwhen,whose,why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи ко-

личественныечислительные(13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи по-

рядковыечислительные(1—30); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлен

иядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnext

to,infrontof,behind; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in themorning,onMonday.  

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторых 

ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство,просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздра



 

 

влениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 
— кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 
 

4 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальныхи/или зрительных 

опор с соблюдением норм речевого этике-та, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее4—

5репликсостороныкаждогособеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на 

картинки,фотографии и/или ключевые слова в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассу

ждение;повествование/сообщение)свер-бальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологическоговысказывания—неменее4—5фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

пообразцу;выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вер-

бальнымии/илизрительнымиопорамивобъёменеменее4—5фраз. 

— представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,в том числе 

подбирая иллюстративный материал 

(рисунки,фото)ктекстувыступления,вобъёменеменее4—5фраз. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевза

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительной 

опорой и с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловоечтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 



 

 

изученном языковом материале, с соблюдением 

правилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиеп

рочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемо

йинформации,созрительнойопоройибезопоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной,догадки  (объём  

текста/текстов  для  чтения   до160слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

— читатьпро  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  

диаграммыит.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства 

(странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение 

личногохарактера(объёмсообщения—до50слов). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 
— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическаясторонаречи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),

включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшествующиегод

ыобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суф

фиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения(blackboard),конверсии(toplay—aplay). 

Грамматическаясторонаречи 



 

 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresent Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальныйвопрос)предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи кон-струкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражениябудущегодействия; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголы

долженствованияmustиhaveto; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи от-

рицательноеместоимениеno; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные поправилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad —worse—(the)worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиявремени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначениедатыигода; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выра

жение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки,песни); 

— краткопредставлять  свою  страну  на  иностранном  

языкеврамкахизучаемойтематики. 

Единыетребованиякоцениваниюпоанглийскому языку. 
Формыконтроляикритериивыставленияоценки 

Начальная школа2-4класс 

Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

посинонимамилиантонимам, диктантпокартинкам) 

Критерии:правильноподобранноеслово,орфографическоеоформление 

%правильно 

выполненногозадания 

Оценка 

95– 100 % 5 

80– 94 % 4 

50– 79 % 3 

Менее50% 2 



 

 

  

 

 Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

(модульный,грамматический) 

%правильно 

выполненногозадания 

Оценка 

95– 100 % 5 

80– 94 % 4 

50– 79 % 3 

Менее50% 2 

 Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание 

устногоиписьменного текстов(аудированиеи чтение) 

%правильно 

выполненногозадания 

Оценка 

91– 100 % 5 

75– 90 % 4 

50– 74 % 3 

Менее50% 2 

  

Контроль монологического высказывания.Критерии: 

 объемвысказывания 

 темпиинтонационныйрисунок 

 фонетическоеоформление(правильностьзвуков) 

 правильноепроизношениеслов 

 соблюдениелексическихиграмматическихнорм 

 пониманиесодержаниявысказывания(ответынавопр

осы) 

Количестводопустимых 

ошибок 

Оценка 

0 -2 5 

3-4 4 

5 -6 3 

7 и более 2 

  



 

 

 

 



 

 

РОДНОЙЯЗЫК(ТАТАРСКИЙ) 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Примернаяобразовательнаяпрограммаучебногопредмета«Родной(тат
арский)язык»для1-4классовначальногообщегообразованиясобучением на 

родном (татарском) языке (далее – программа) разработана всоответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартомначальногообщегообразования,сучетомосновныхидейиположений

программыразвитияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщего 

образованияидляобеспечениясохраненияиразвитияязыковогонаследиямногон

ационального народаРоссийскойФедерации. 
Нормативнуюправовуюосновупрограммысоставляютследующиедоку

менты: 
КонституцияРоссийскойФедерации(ст.26); 
Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее–

Федеральныйзакон№273); 
Федеральный закон от 3августа 2018 г. № 317-ФЗ«О 

внесенииизмененийвстатьи11и14Федеральногозакона«ОбобразованиивРосси

йскойФедерации»; 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«Оязыках народовРоссийской Федерации»; 
КонституцияРеспубликиТатарстан(ст.8); 
ЗаконРеспубликиТатарстанот22июля2013г.№ 68-

ЗРТ«Обобразовании»(сизменениямиот9декабря2019г.); 
ЗаконРеспубликиТатарстанот8июля1992г.№ 1560-

XII«ОгосударственныхязыкахРеспубликиТатарстанидругихязыкахвРеспубли
кеТатарстан (сизменениямиот27 апреля2017 г.№27-ЗРТ). 

Татарскийязык–

национальныйязыктатарскогонарода.Всоответствиисдействующиминормати

внымиправовымидокументамитатарскийязыкнаравнесрусскимязыкомимеетс

татусгосударственного языка Республики Татарстан, является языком 

общения татарского народа 

ипреподаетсякакучебныйпредметвобразовательных организациях. 
Татарскийязык,выступаякакродной,являетсяосновойразвитиямышле

ния,воображения,интеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся; 

основой самореализации личности, развития способности 

ксамостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организациюучебнойдеятельности.Татарскийязыкявляетсясредствомприобщ

ениякдуховному богатству народа – его культуре и литературе, а также 

одним 



 

 

изканаловсоциализацииличности.Будучиосновойразвитиямышления,предмет

«Родной(татарский)язык»неразрывносвязансдругимишкольными 

предметами, в частности – с предметом «Литературное чтение 

народном(татарском)языке». 
Учебный предмет «Родной (татарский) язык» на ступени 

начальногообщегообразованиявноситсущественныйвкладвформированиеуни

версальныхучебныхдействий:регулятивных,познавательных,коммуникативн

ых. 
Уобучающегосяпоследовательноформируютсяэмоционально-

ценностное отношение к родному языку, интерес к его изучению, 

желаниеумело пользоваться им в разных ситуациях общения, правильно 

писать ичитать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологическиевысказыванияиписьменныетексты.Черезвоспитаниеуобучаю

щегосяпозитивногоэмоционально-

ценностногоотношениякродномуязыкузакладываютсяосновы 

гражданскойкультуры личности. 
Программа включает пояснительную записку, планируемые 

результатыосвоения учебного предмета, систему оценивания результатов, 

содержаниеучебногопредмета,тематическоепланирование,планвнеурочнойде

ятельности,атакжесистемуусловийреализацииучебнойпрограммы. 
Впояснительнойзапискераскрываютсяцелиизученияродного(татарск

ого)языка,основныеподходыкотборусодержаниякурса, 
характеризуются его основные содержательные линии, определяется 

местоучебного предмета«Родной (татарский)язык»вучебном плане. 
Вразделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета»устан

авливаютсятребованиякрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммы 

начального общего образования по родному (татарскому) 

языкуналичностном,метапредметном ипредметномуровнях. 
Следующий раздел программы посвящен системе оценки 

результатовосвоенияучебногопредмета. 
Программаопределяетсодержаниеучебногопредмета«Родной(татарск

ий) язык», включающее четыре блока: виды речевой 

деятельности,обучениеграмоте,систематическийкурс и развитиеречи. 
Втематическомпланированииотраженыблокиитемыкурса,количество

часов,отводимыхкакнаизучениевсегокурса,такинаотдельныетемы,характерис

тикиосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 
Впланевнеурочнойдеятельности,предложенномвпрограмме,определя

ется общий объем нагрузки, формат внеурочной деятельности поклассамдля 

учебного предмета «Родной(татарский)язык». 
Программузавершаетраздел«Системаусловийреализацииучебнойпро

граммы», где указаны требования к материально-

техническомуоснащению,учебно-

методическомуобеспечениюобразовательногопроцесса. 
Программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

разработанадля функционирующих в субъектах Российской Федерации 



 

 

образовательныхорганизаций,реализующихобучение народном 

(татарском)языке. 
Изучениепредметанаправленонадостижениеследующихцелей: 
−формированиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихся:развити

еустнойиписьменнойречи,монологическойидиалогическойречи,а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общейкультурычеловека; 
−ознакомлениеобучающихсясосновнымиположенияминаукио 

татарскомязыкеиформированиена этойосновезнаково-

символическоговосприятияи логического мышленияобучающихся. 
Изучениепредметанаправленонарешениеследующихзадач: 
−      обеспечениемотивацииобученияродному (татарскому)языку; 
−формированиебазыпервоначальныхлингвистическихзнаний,накопл

ение практики использования грамматических форм татарского 

языка,обогащениеактуального ипотенциальногословарного запаса; 
−овладение нормами татарского речевого этикета, в том числе и 

вситуациимежнациональногообщения; 
−формированиенаматериалеучебногопредмета«Родной(татарский) 

язык» общей культуры, гражданских и патриотических качеств,основных 

умений учиться и способности к организации своей 

деятельности,развитиедуховно-нравственнойсферыличностимладших 

школьников. 
Врезультатеизученияродного(татарского)языканауровненачальногоо

бщегообразованияуобучающихсябудутсформированыкоммуникативная,язык

оваяисоциокультурная компетенции. 
Коммуникативнаякомпетенцияпредполагаетспособностьиготовно

сть общаться в устной (говорение, слушание) и письменной (чтение,письмо) 

формах общения, с учетом речевых возможностей и потребностеймладшего 
школьника. 

Языковая компетенция направлена на изучение татарского языка 

каксистемыфонетических,лексическихиграмматическихсредств;формирован

иеуменийопознаватьязыковыеявления,анализироватьиклассифицироватьих. 
Социокультурнаякомпетенциянаправленанаовладениепервоначаль

ными представлениями о традиционной культуре, духовных 

иматериальныхценностях,нравственныхнормахипринципахтатарскогонарода. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙЯЗЫК(ТАТАРСКИЙ)» 

 

Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» начинается 

науровне начального общего образования, продолжается на уровне 
основногообщего образования и завершается на уровне среднего общего 

образования.Его изучение в начальной школе представляет собой первый 

этап языковогообразованияи речевогоразвитияобучающихся. 
Начальнымэтапомизученияродного(татарского)языкав1классеявляет

ся курс «Обучение грамоте», основная задача которого направлена 



 

 

наобучение чтению и письму на татарском языке. У обучающихся наряду 

сформированиемпервоначальныхнавыковчтенияиписьмаразвиваетсякоммуни

кативнаякомпетенция,обогащаетсяиактивизируетсясловарь,совершенствуетс

яфонематический слух. 
Послеобученияграмотеначинаетсяраздельное  изучениепредметов 
«Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(татарском)языке». 
Знакомясь с единицами татарского языка, обучающиеся осознают 

ихроль,функции,атакжесвязииотношения,существующиевсистеметатарского

языкаивречи.Усвоениеморфологическойисинтаксическойструктуры языка, 

правил строения слова и предложения, графической 

формыбуквосуществляетсянаосновеформированиясимволико-

моделирующихучебных действий сязыковыми единицами. 
Курспредусматриваетформированиеумладшихшкольниковпредставл

енийолексикетатарскогоязыка.Освоениезнанийолексикеспособствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова 

какединствазвучания изначения). 
Важнаярольотводитсяформированиюпредставленийограмматически

хпонятиях:словообразовательных,морфологических,синтаксических.Освоени

еграмматическихпонятийстановитсяпроцессомумственного     и    речевого    

 развития.     У    обучающихся     развиваютсяинтеллектуальные  

 умения  анализа,   синтеза,   сравнения,  

 сопоставления,классификации,обобщения,чтопослужитосновойдлядальней

шегоформированияобщихучебных ипознавательныхуниверсальныхдействий. 
Курс предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основеформированияуниверсальныхучебныхдействий.Формированиеумений

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограммы,различать их типы и соотносить их с определенными 
правилами, 

выполнятьдействиепоправилу,осуществлятьорфографическийсамоконтроль,ч

топослужитосновой грамотного,безошибочногописьма. 
Содержаниекурсаявляетсяосновойдляовладенияобучающимисяприе

мамиактивногоанализаисинтеза(применительнокизучаемымединицам языкаи 

речи),сопоставления,нахождениясходствиразличий,дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, 

что,несомненно,способствуетумственномуиречевомуразвитию.Наэтойоснове 

развивается потребность в постижении языка и речи как 

предметаизучения,ввыработкеосмысленногоотношениякупотреблениювречи

основных единиц языка. 
Курсомпредусмотреноцеленаправленноеформированиепервичныхна

выковработысинформацией.Входеосвоениятатарскогоязыкаформируютсяуме

ния,связанныесинформационнойкультурой:читать,писать,эффективноработа

тьсучебнойлитературой,пользоватьсялингвистическими словарями. 

Обучающиеся будут работать с информацией,представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модельслова,памятка). 



 

 

Курспредполагаеторганизациюпроектнойдеятельности,котораяспосо

бствуетвключениюобучающихсявактивныйпознавательныйпроцесс. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(ТАТАРСКИ
Й)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Наизучениепредмета«Родной(татарский)язык»вобщеобразовательны

хорганизацияхсобучениемнародном(татарском)языкеотводится2часавнеделю

вовсехклассахначальногообщегообразования,по68часоввкаждомклассе(1клас

с–66часов).Общее 

количествовремениначетырегодаобученияс1по4классыориентировочно 
составляет 270 часов. Распределение часов по классам: 1класс – 66 часов (из 

них 33 часа отводится на курс «Обучение грамоте»); 2–4классы– по68часов. 
Образовательноеучреждениевправесамостоятельноувеличитьколичес

твочасов,отводимыхдляизученияродногоязыка,засчетчасовчастиплана,форми

руемойучастниками образовательногопроцесса. 

 
 



 

 

ОСНОВНЫЕСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕЛИНИИ 
ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙЯЗЫК(ТАТАРСКИЙ)» 

 
Тематически материал каждого класса разделен на четыре 

сквозныетемы,вне зависимостиотуровнявладения татарскимязыком. 
Первая тема – «Мин» («Я»). Тема направлена на изучение всего, 

чтосоприкасается с личностью обучающегося, с целью его речевого 

развития.Вниманиеакцентируетсянасемье,школе,друзьях,одноклассниках.Зна

комствосодноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений,сост
авлениемонологическойидиалогическойречиобувлечениях,взаимопомощивсе

мье,летнемотдыхе,видахспортаит.д.Темаориентировананасовершенствование

устнойиписьменнойречи. 
Втораятема–«Тирә-

як,көнкүреш»(«Мирвокругменя»).Теманаправленанавоспитаниегуманного

,творческого,социальноактивногочеловека,уважительноибережноотносящего

сякокружающемумиру,кприродномуикультурномудостояниючеловечества.Д

ляработыпредлагаютсятекстызатрагивающиевопросыокружающегомира(разн

ообразие растительного и животного мира и т. д.). Данная тема 

такжеориентировананаразвитиеречиирасширениелингвистическихпредставле

ний. 
Третьятема–

«Туганҗирем»(«МояРодина»).Ориентировананаукрепление гражданской 

идентичности обучающихся, развитие патриотизма,любви и уважения к 

Отечеству через знакомство с повседневной 

жизнью,особенностямибыта,традицияминародов,проживающихнатерритори

иРоссии, с культурными символами России и Республики Татарстан, 

городамистраныиреспублики,особенностямисельскойигородскойжизниит.п. 
Четвертаятема–

«Татардөньясы»(«Миртатарскогонарода»)нацеленанаформированиепредс

тавленийонациональнойментальности,мироощущении,нравственныхзаконахт

атарскогонарода.Приизучениитемыиспользуютсяматериалы,рассказывающие

отрадиционной 
материальнойидуховнойкультуретатар:обычаях,обрядах,праздниках,

играх,национальномкостюме,декоративно-прикладномискусствеидр. 
Видыречевойдеятельности 
Слушание. Восприятие и понимание речи учителя и одноклассников 

впроцессеобщениянауроке,содержанияпрочитанныхпредложенийитекстов.В

осприятиенаслухаудиотекста,построенногоназнакомомязыковомматериале. 
Говорение.Способностьвестиэлементарныйдиалог,расспрашиваясоб

еседника, отвечая на его вопросы. Диалогическое общение с взрослыми 

исверстниками в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. Умение 

вестиполитематическуюбеседу,легкопереходитьоттемыктеме,строитьразверн

утоевысказываниеосебе,окружающеммире,прочитанном,увиденном, 



 

 

услышанном, выражая при этом свое отношение к 

воспринятойинформацииилипредметувысказывания.Близкийктекступересказ

сиспользованиемлексики оригинала. 
Чтение. Чтение слов по слогам. Чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующейиндивидуальномутемпуобучающегося.Осознанн

оечтениеслов,словосочетаний,предложенийикороткихтекстовсинтонациямии

паузамивсоответствиисознакамипрепинания.Орфоэпическоечтение(приперех
одекчтениюцелымисловами),орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля приписьмеподдиктовкуи при списывании. 
Письмо. Владение начертанием письменных прописных и 

строчныхбукв.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблю

дением гигиенических норм. Запись слов по слогам. Усвоение 

приемовипоследовательности правильного списывания текста. 
Обучениеграмоте 
Фонетика.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.О

пределениеколичестваипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,

различающихсяоднимилинесколькимизвуками. 
Составлениезвуковыхмоделейслова.Различениегласныхисогласныхз

вуков, гласных – ударных и безударных, твердых и мягких; согласных –
звонкихи глухих. 

Делениесловнаслоги.Слого-звуковойразборслова. 
Графика. Различение звуков и букв: буквы как знак звука. 

Владениепозиционным способом обозначения звуков буквами. Выработка 

связного 

иритмичногонаписаниябукв.Заглавныеистрочныебуквы.Правильноерасполо

жение букв и слов на строке. Основные элементы соединения букв вслове. 
Чтение. Правила гигиены чтения. Правильное, осознанное, 

достаточнобеглое и выразительное чтение текстов на татарском языке про 

себя и вслух.Правильноечтениерукописныхпредложений. 
Письмо. Правила гигиены письма. Умение отличать буквы от 

знаковтранскрипции.Списываниетекста,восстановлениепропущенногословав

соответствиисрешаемойучебнойзадачей.Записьпредложенийпослепредварите

льногослого-

звуковогоразборакаждогослова.Записьсловипредложенийпопамяти. 
Систематическийкурс 
Фонетика и орфоэпия. Органы речи, их участие в образовании 

звуковречи. Система гласных и согласных звуков татарского языка, их 

количество,характеристика. Парные и непарные гласные. Специфичные 

звуки татарскогоязыка [ә], [ө], [ү], [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Изменения в 

системе гласных исогласных звуковтатарскогоязыка.Закон сингармонизма. 
Местоударениявслове.Случаи,когдаударениенесохраняетсявсобствен

ныхизаимствованныхсловахтатарскогоязыка.Интонация.Транскрипция.Поря

док фонетическогоразбора. 
Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответств

ииснормамисовременноготатарскоголитературногоязыка.Использованиеорф



 

 

оэпическогословаря длярешенияпрактическихзадач. 
Графика. Правильное употребление при письме букв, 

обозначающихзвуки [ә], [ө], [ү], [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Функции букв е, ё, 

ю, я. Буквы, 

необозначающиезвуки(ъ,ь).Использованиенаписьмеразделительныхтвердого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков. Использование прописной буквы в 

началепредложенияи вименахсобственных. 
Лексика. Слово как основная единица языка. Лексическое 

значениеслова.Однозначныеимногозначныеслова.Употреблениемногозначны

хслов в текстах. Прямое и переносное значения слова. Антонимы, 

синонимы,омонимыиихвиды.Употреблениесинонимовиантонимоввтекстах.О

сознание значения синонимов и антонимов в тексте и разговорной 

речи.Выявлениевхудожественномтекстеслов,употребленныхвпереносномзна

чении.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощьютолкового 

словаря. 
Словатюрко-

татарскогопроисхождения.Русскиезаимствованиявтатарскомязыке.Арабско-

персидскиезаимствованиявтатарскомязыке.Заимствованныесложные слова. 
Словарныйсоставтатарскогоязыка. 
Морфемика.Общиесведенияостроениииобразованиислов.Кореньи 

аффикс. Словообразующие и формообразующие аффиксы. Основа 

слова.Особенности присоединения аффиксов в татарском языке. 

Присоединениеаффиксов к словам, в которых есть твердые и мягкие 

гласные. Разбор словапо составу. 
Однокоренные слова. Образование новых слов при помощи 

аффиксов.Способысловообразованиявтатарскомязыке.Сложныеслова. 
Различениеоднокоренныхсловиразличныхформодногоитогожеслова. 
Морфология. Самостоятельные части речи. Семантика и 

особенностиупотребления слов,относящихсяк различнымчастямречи. 
Имясуществительное.Значениеиупотреблениевречи.Различениеимен

существительныходушевленныхинеодушевленныхповопросам 
«кем?»(«кто?»)и«нәрсә?»(«что?»).Выделениеименсуществительныхс

обственных и нарицательных. Изменение имен существительных по 

числам.Изменениеименсуществительныхпопадежам.Определениепадежа,вко

торомупотребленоимясуществительное.Словообразованиеименсуществитель

ных.Присоединениеаффиксовкосновесуществительных.Употреблениесущест

вительных,имеющихврусскомязыкелишьформумножественного числа. 
Имяприлагательное.Значениеиупотреблениевречи.Образованиесравн

ительнойстепениприлагательных. 
Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимен

ия. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

голицаединственногоимножественногочисла.Склонениеличныхместоимений

по падежам.Указательныеивопросительныеместоимения. 
Числительное. Общее представление о числительных. 



 

 

Количественноечислительное.Порядковоечислительное.Значениеиупотребле

ниевречи. 
Глагол.Общеезначение,употреблениевречи.Категориявремени:настоя

щее,прошедшееибудущеевремяглаголов.Спряжениеглаголоввнастоящем, 

прошедшем и будущем времени. Отрицательный аспект 

глаголовнастоящего,прошедшегоибудущеговремени.Употреблениеименсуще

ствительныхсглаголами3лицаединственногоимножественногочисла.Глаголы
повелительногонаклонения.Спряжениеглаголовповелительного наклонения. 

Основаглагола. 
Синтаксис.Различениеслова,словосочетанияипредложения(осознани

еихсходстваиразличия).Местовпредложениислова,отвечающего на вопрос 

«нишли?» («что делает?»). Различение 

предложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительныеипобу

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

иневосклицательные.Различениеглавныхивторостепенныхчленовпредложени

я.Подлежащееисказуемое.Наблюдениезаоднороднымиподлежащими.Нахожд

ениеисамостоятельноесоставлениепредложений 
однороднымиподлежащимибезсоюзов,ссоюзом«һәм»(«и»)(безназыва

ниятермина).Использованиеинтонацииперечислениявпредложениях с 
однородными подлежащими. Вводные слова. Употреблениеихвречи.  

Орфография.Общиесведенияоборфографии.Знаниеалфавита,послед

овательностьбукв.Правильноеназываниебукв.Использованиеалфавитаприраб

отесословарями,справочниками,каталогами.Переносслов с буквами ъ и ь по 

слогам. Правописание и чтение слов с буквами ъ и 

ь.Правописаниегласныхисогласных.Правописаниезаимствованныхслов.Прав

илаприсоединения аффиксов. 
Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждуслова

ми, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(впределах изученного). 
Пунктуация. Знаки препинания в татарском языке. Знаки 

препинанияпри однородных членах предложения. Знаки препинания в 

предложениях свводнымисловами. 
Развитиеречи 
Формирование начальных представлений о правилах речевого 

этикета,о средствахи условияхобщения. 
Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобст

венного мнения и его аргументация. Овладение основными 

умениямиведенияразговора(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьв

нимание и т. п.). Основные нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

ибытовогообщения.Участиевречевыхситуациях,которыемаксимальноприбли

женыкестественным условиямобщения. 
Практическоеовладениенавыкамиустногомонологическоговысказыва

ниянаопределеннуютему.Созданиесобственноговысказываниявустнойиписьм

еннойформенаосновепрослушанноготекста.Использованиеразличнойсправоч

нойлитературы.Поискинформациивтексте,интерпретация текста,оценка 



 

 

прочитанного. 
Написаниеизложенийиразныхвидовсочинений(сочинениепопослови

це, сочинение-миниатюра, сочинения по стихам, сочинения 

сценариядлямультфильма и т.д.). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙЯЗЫК(ТАТАРСКИЙ)» 

Блок Темы кол-

вочас

ов 

Характеристики 

основныхвидов 

деятельностиобучающихся 

1класс 

«Мин»(«Я») 17   

Видыречевойдеяте

льности 
Беседа на тему 

«Исәнме,мәктәп!

»(«Здравствуй, 
школа!») 

1 Вестиэлементарныйдиалог,рассп

рашивая

 собеседника,отвечаянаег

овопросы. 
Владеть основными

 умениямиведения

  разговора

 

 (начать,поддержать,зако

нчитьразговор,привлечь 

внимание и т.п.)Усваивать

  

 гигиеническиетребован

ияпричтениииписьме. 

Правилагигиеныч

тенияиписьма 
2 

Обучениеграмоте(

фонетика,графика,

чтение,письмо) 

Буквыизвукитата

рского 
алфавита 

4 Писать буквы, 

буквосочетания.Различатьгласн

ыеисогласные.Различатьударные
ибезударные,твердые и

 мягкие

 гласные,звонкиеиглухие

согласные. 
Правильно читать буквы, слова 

послогам. 
Развиватьмелкуюмоторикупальц

евисвободыдвиженияруки. 
Знатьосновныеэлементысоедине

Чтениесловпосло

гам 
1 

Выработкасвязно

гои 
ритмичногонапис

аниябукв 

3 

Слова,которыепи

шутсяс 
заглавнойбуквы 

2 



 

 

Повторение 1 ниябукввслове. 
Правильнорасполагатьбуквыисл

ованастроке. 
Владеть начертанием 

письменныхзаглавныхистрочны

хбукв. 
Правильно писать слова, 
которыепишутся 

сзаглавнойбуквы. 

Развитиеречи Диалогнатему«М

инем 
дустым»(«Мойдр

уг») 

1 Воспринимать на слух 

аудиотекст,построенныйназнако

момязыковомматериале. 
Соблюдатьнормыречевогоэтикет

авситуацияхучебногоибытового

общения. 
Списывать текст, 
восстанавливатьпропущенное

 слово всоответствии с 

решаемой учебнойзадачей. 

Работаспрослуша

нным 
текстом «Дуслык 

серләре»(«Яумею

дружить») 

1 

Беседанатему 
«Сыйныфташлар 
беләндөресарала

шу»(«Правила 
общения 

содноклассникам

и») 

1 

«Тирә-як,көнкүреш» 

(«Мирвокругменя») 
16   

Видыречевойдеятель

ности 
Диалог на тему 

«Минемуенчык

ларым» 

(«Моиигрушки»

) 

1 Рассказывать о себе,

 своихлюбимыхигрушка

х. 
Составлять диалог,

 используюправиларечев

огоэтикета. 
Обучениеграмоте(фо

нетика,графика,чтен

ие,письмо) 

Основныеэлеме

нты 
соединениябукв

вслове 

4 Писать слоги, слова, 

предложенияссоблюдениемгигие

ническихнорм. 
Писатьразборчиво. 
Выработатьсвязноеиритмичноен

аписаниебукв. 
Писатьсловаипредложенияпопа

Слог.Записьсло

впо 
слогам 

2 



 

 

Записьсловипре

дложенийпопам

яти 

1 мяти. 
Проводитьслого-

звуковойразборслова. 
Записьпредложе

нийпослепредва

рительногослог

о- 
звукового 

разбора 
каждогослова 

2 

Татарскийалфав
ит 

2 Уметьотличать буквыот 
знаковтранскрипции. 
Определятьколичествоипоследо

вательностьзвуковвслове. 
Определятьколичествослогов.Ра

зличатьзвукиибуквы:буквакакзн

акзвука. 
Осознаватьединствозвуковогосо

ставасловаи егозначения. 
Отличатьбуквыотзнаковтранскр

ипции. 
Знатьалфавит:правильноназыват
ьбуквы,знатьихпоследовательно

сть. 
Распознаватьрукописныйтекст. 

Правильное 

чтениерукописн
ыхпредложений 

1 

Развитиеречи Описывание 

Шүрәле(Шурал

е),Суанасы 
(Водяная) 

1 Составлятьустнуюречьссоблюде

ниеморфоэпическихиинтонацио

нныхнормтатарскогоязыка. 
Читатьцелымисловамисоскорост

ью,соответствующейиндивидуал

ьному темпуобучающегося. 
Списыватьтекст,восстанавливая

пропущенные слова

 всоответствии с 
решаемой учебнойзадачей. 

Работастекстом

«Алма» 
(«Яблоко») 

1 

Чтение по 

слогам слов 

ипредложений 

1 



 

 

«Туганҗирем»(«МояРодина») 20   

Систематическийкур

с 
(фонетика 

иорфоэпия,графика,

орфография) 

Речь.Устнаяреч

ьи 
письменнаяречь 

1 Пониматьслучаииспользованияу

стнойиписьменнойречи.Определ

ять

 интонациюпредложения

. 
Различатьсловоипредложение.С

оставлятьпредложенияиззаданн
ыхформ слов. 

Интонация 1 

Предложение 7 

Текст 2 

Переноссловизс

трокив 
строку 

2 

  Ударение.Удар

ныйслог 
1 Писать без искажений 

прописныебуквы в начале 

предложения и 

вименахсобственных. 
Определятьвпредложенииместос

лова, отвечающего на

 вопрос 
«нишли?»(«чтоделает?»).Ставит

ь знаки препинания в 
концепредложения:

 точку,вопросительный

  и 
восклицательный

 знаки.Составлять из 

предложений 

текст.Определятьзначениеслова

потексту. 
Пониматьфункциинебуквенныхг

рафическихсредств:пробеламеж

дусловами,знакапереноса. 
Находитьвсловеударныйслог.Оп

ределятьколичествослоговвслове

. 
Применять правила 

правописаниясловсгласными о 

иө. 
Правильнописатьбуквы,обознач

ающиезвуки[ғ], [қ]. 
Правильносписывать(безпропус

ковиискаженийбукв)предложени

я. 

Текущаядиагнос

тика 
1 

Правописаниес

ловс 
гласнымиоиө 

1 

Правописаниес

пецифичныхсог

ласных 
звуков[ғ],[қ] 

1 

Контрольноесп

исывание 
1 

Тематическаяд

иагностика 
1 



 

 

Видыречевойдеятель

ности 
Работастекстом 
«Актырнак һәм 

Назбикә»(«Акт

ырнакиНазбика

») 

1 Читатьпросебя,атакжевслухкоро

ткиетекстыссоблюдениеминтона

ции и пауз в соответствиисо 

знаками препинания на 

концепредложения. 
Отвечатьнавопросыпосодержани

ютекста. 
Произносить слова

 всоответствииснормами

литературногопроизношенияиоц

ениватьсэтойточкизренияпроизн

есенноеслово. 
Выбирать

 интонацию,соответству

ющую 

 строениюпредложений, 

а также тон, темп,логического

 

 ударения,громкости. 

«Татардөньясы»(«Миртатарского 
народа») 

13   

Систематическийкур

с 
(фонетика 

иорфоэпия,морфолог

ия,орфография, 

Гласныеисоглас

ныезвуки 
1 Различатьгласныеисогласныезву

ки,гласныеударныеибезударные,

твердыеимягкие,согласныезвонк

иеиглухие.Правильночитатьспец

ифичныезвукитатарскогоязыка[ә

],[ө],[ү], 

Специфичные 

звукитатарского 

языка [ә], 

[ө],[ү],[w], 

[ғ],[қ], 

[җ],[ң],[һ]. 

1 

Звуковоезначен

иебукве,ё, 
ю, я 

1 

морфемика) Правописаниеб

уквъи ьв 
татарскихслова

х 

1 [w],   [ғ],    [қ],    [җ],    [ң],   

 [һ]. 
Правильнописатьбуквы,обознач

ающиеих. 
Устанавливатьколичествоипосле

довательностьзвуковвслове. 
Знатьфункциибукве,ё,ю,я;буквы, 

не обозначающие звуки (ъ,ь). 
Использоватьнаписьмеразделите

льный твердый и мягкийзнаки. 

Слова, 

отвечающие 

навопросы«кем

?»(«кто?»), 
«нәрсә?»(«что?»

) 

4 



 

 

Контрольныйди

ктант 
1 Различать имена 

существительныеодушевленные 

и 

неодушевленныеповопросам«ке

м?»(«кто?»)и 
«нәрсә?»(«что?»). 
Определять 
 именасуществительные,

 которыепишутсясзаглав

нойбуквы. 
Писатьподдиктовкутекстобъемо

мнеболее10 слов. 
Знать особенности 

присоединенияаффиксоввтатарс

комязыке. 

Особенностипр

исоединенияаф

фиксовв 
татарскомязыке 

2 

Итоговаядиагн

остика 
1 

Развитиеречи Работастекстом 
«Үрдәк 

беренчелекнеал

ган» («Как утка 

победиланаконк

урсе») 

1 Произноситьзвукиисочетаниязву

ков в словах в соответствии 

снормами современного 

татарскоголитературногоязыка. 
Читатьвслухнебольшойтекст,пос

троенныйнаизученномязыковом

 материале 
 ссоблюдением 

 правилпроизношенияии

нтонации.Пониматьпрочитанны

йтекст.Письменносоставлятьтек

стссоблюдениеморфографически

хнормтатарского языка. 
Правильно, осознанно, 

достаточнобеглоивыразительноч

итатьтекстынататарскомязыкепр

осебяивслух. 

Итого:   66   

2класс 

«Мин»(«Я») 17   



 

 

Видыречевойдеятель

ности 
Работа с 

текстом 

«Кадерлебүләк»

(«Ценныйподар

ок») 

1 Участвоватьвдиалогах-

расспросах. 
Выразительно читать текст 

вслух,соблюдая правильную 

интонацию.Понимать на слух 

речь учителя иодноклассников. 
Выполнятьтестовыезаданияпоте
ксту.Работатьсрисункамипосоде

ржаниютекста. 

Работа с 

текстом 

«Буталганәкият

» («Сказка-
головоломка»). 
Повторение 

1 

Систематический

курс 
(фонетика 

иорфоэпия,графи

ка) 

Системагласныхзв

уков 
татарскогоязыка 

6 Различатьвсловегласныеисоглас

ныезвуки. 
Правильнопроизноситьих.Кратк

о характеризовать гласные 

исогласныезвуки. 
Находитьвтекстесловасзаданны

мзвуком. 
Группировать звуки по 

заданнымкритериям. 
Соблюдать правильное 

ударение всловах. 
Различатьспецифичныезвукиязы

ка. 
Записыватьсловавалфавитномпо

рядке. 

Повторение. 
Словарныйдиктан

т 

1 

Согласныезвукив 
татарскомязыке 

5 

Татарскийалфавит 1 

Повторение. 
Словарныйдиктан

т 

1 

Развитиеречи Урок-игра 
«Дустым 

янынабарам»(«По 

дорогек 
другу») 

1 Принимать участие
 вколлективнойигре.Соб

людатьнормытатарскоголитерат

урногоязыкавсобственнойречии

оцениватьсоблюдениеэтихнормв

речи собеседников. 
Повторятьгласныеисогласныезв

укитатарского языка. 
Правильно

 произноситьскороговор

ки. 

«Тирә-як,көнкүреш» 

(«Мирвокругменя») 
14   



 

 

Систематический

курс 

(графика,лексика) 

Правописание 

буквтатарскогоалф

авита. 
Словарныйдиктан

т 

2 Применятьизученныеправилапр

авописания:

 раздельноенаписаниесл

оввпредложении.Повторитьтата

рскийалфавит,правописаниебук

в. 
Уметьработатьстолковымсловар
ем. 
Находить в словаре значение 

слов.Отличатьгруппыслов,несос

тавляющих

 предложение.Определят

ь границы 

предложенийвдеформированном

тексте. 
Правильно

 оформлятьпредложение 

на письме, 

выбираянеобходимыезнакипреп
инаниянаконцепредложения. 
Выявлятьвтекстеслучаиупотреб

ления

 элементарныхсинонимо

виантонимов. 
Осознаватьзначениясинонимов 
иантонимоввтекстеиразговорно

йречи. 

Толковыйсловарьт

атарскогоязыка 
1 

Проектнаяработа 1 

Словоипредложен

ие 
4 

Синонимы.Антони

мы 
4 

Диктант 1 

Развитиеречи Работа с текстом 

«Начаргамәл»(«Пл

охой 
поступок») 

1 Строить 

 предложения

 длярешения

 определенной

 речевой 
задачи(дляответаназаданный 

      вопрос, для
 выражениясобственного

мнения). 
Владеть нормами

 татарскогоречевогоэтик

ета. 

«Туганҗирем»(«МояРодина») 22   

Систематическийкур

с(морфология) 
Самостоятельн

ые 

частиречи:имяс

уществительное

1 Распознавать

 самостоятельныечасти 

речи; имя 

существительное.Знать имена



 

 

, 
имяприлагатель

ное,глагол 

 собственные

 инарицательные,категор

иючисласуществительных. 
Определять их роль в 

речи.Правильно

 присоединятьаффиксык

существительным. 
Употреблять в

 речисуществительные,и

меющиеврусскомязыкелишьфор

мумножественногочисла. 
Распознавать

 именаприлагательные. 
Уметьраспознаватьглагол,опреде

лятьегограмматическиепризнаки 

–время,лицо,число. 
Определятьих рольвречи. 

Имясуществите
льное 

7 

Контрольноесп
исывание 

1 

Имяприлагатель
ное 

3 

Глагол 4 

Изложение 1 

Видыречевойдеятель

ности 
Составление 

рассказа 

посериисюжетн
ыхкартинок 

1 Составлятьнебольшоеописаниеп

овествовательногохарактерапосе

риисюжетныхкартинок.Восприн
имать на слух 

аудиотекст.Отвечатьнавопросып

отексту.Проводить беседу по 

содержаниютекста. 
Пересказыватьпрослушанныйтек

ст. 
Правильносписывать(безпропус

ковиискаженийбукв)словаипред

ложения,текстобъемомнеболее1

5 слов. 

Работасаудиоте

кстом 
«Туган 

җирем»(«Родин
а») 

1 

Работа с 
текстом 

«КечкенәАпуш» 

(«МаленькийАп

уш») 

1 

Развитиеречи Презентация«У

рманда» 
(«Влесу») 

1 Готовитьпрезентацию. 
Выступатьспрезентациейпередк

лассом. 
Оцениватьправильностьвыборая

зыковыхинеязыковыхсредствуст

ногообщения на уроке. 
Уметьразличатьобразцыдиалоги
ческой и монологическойречи. 
Анализировать

 уместностьиспользован

иясредствустногообщениявразн

ыхситуацияхвовремямонологаид

Монолог на 

тему «Яхшыһәм 

начар 

гамәлләр»(«Хор

ошие и 
плохиепоступки

») 

1 



 

 

иалога. 

«Татардөньясы»(«Миртатарского 
народа») 

15   

Систематическийкур

с 
(морфология,синтакс

ис) 

Настоящееврем

яглагола. 
Спряжениеглаг

ола 

3 Распознавать глаголы 

настоящеговремени

 изъявительногонаклоне

ния. 
Знатьспряжениеглаголоввнастоя

щемвремени. 
Использоватьвречиглаголынасто

ящеговремени. 
Работатьспредложением:составл

ятьпредложенияиззаданныхфор

м слов. 
Уметьразличатьинтонационныеи
смысловыеособенностиповество

вательных, 
побудительных,вопросительных,

предложений. 
Правильноупотреблятьихвречев

ойпрактике. 

Предложение 6 

Контрольныйд

иктант 
1 

Повторениеизу

ченногово 
2классе 

2 

Сочинение 1 

Развитиеречи Работавпарахна

тему 
«Нәүруз 

бәйрәме»(«Пра

здникНауруз») 

1 Писатьподдиктовку(безпропуско

виискаженийбукв)текст объемом 

не более 15 слов 

сучетомизученныхправилправоп

исания. 
Владетьнормамитатарскогоречев

огоэтикета. 
Составлятьтекстпорисунку. 

Составлениетек

стапорисунку 
1 

Итого:   68   

3класс 

«Мин»(«Я») 17   

Систематическийкур

с 
(фонетика,графика,м

орфемика) 

Повторение 

изученного 

во2классе: 
Татарскийалфа

вит 

2 Повторятьалфавит:правильноназ

ывать буквы,

 ихпоследовательность. 
Уметьиспользоватьалфавитдляу

порядоченияспискаслов. 
Правильноназыватьбуквы,ихпос

ледовательность. 
Использовать алфавит при 

Различениезвук

аибуквы: 
буквакакзнакзв

1 



 

 

ука работесословарями,справочника

ми.Повторять правописание и 

чтениеслов с буквами ъ и ь, 

деление словнаслоги. 
Словаритатарск

огоязыка 
1 

Правописание и 

чтениесловсбук

вами ъи ь. 
Словарныйдикт

ант 

3 

Слог 1 

Изложение 1 

Парныеслова 2 Знатьспособысловообразованияв

татарскомязыке. 
Правильно определять сложные 

ипарныеслова. 
Находить и

 исправлятьорфографиче

ские 
 ипунктуационныеошибк

инаизученныеправила. 

Сложныеслова 1 

Проектнаярабо

та 
1 

Контрольноесп

исывание 
1 

Видыречевойдеятель
ности 

Работа с 
текстом 

«Кадерлекунак

»(«Дорогойгост

ь») 

1 Строитьустноедиалогическоеим
онологическоевысказывание(2– 
3предложениянаопределенную 

      тему,понаблюдениям). 
Создаватьнебольшиеустныеипис

ьменныетексты. 
Составлять план

 текста.Пересказыватьте

кстпоплану. 
Выписыватьизтекстапарныеисло

жныеслова. 

Развитиеречи Урок-

игра«Спортив 
диктант» 

(«Спортивныйд

иктант») 

1 Участвовать в игре 

«Спортивныйдиктант». 
Вестидиалог,расспрашиваясобес

едника,отвечаянаеговопросы. 
Рассказыватьосвоейсемейнойтра



 

 

Творческаярабо

та 
1 диции,обисториисемьиит.д. 

«Тирә-як,көнкүреш» 

(«Мирвокругменя») 
14   

Видыречевойдеятель

ности 
Работа с 

текстом 

«Икеялкау»(«Д

валенивца») 

1 Читатьпросебяипониматьосновн

ое содержание 

небольшоготекста, построенного 

на знакомомязыковомматериале. 
Отвечать на вопросы по 

тексту.Проводить словарную 

работу.Использовать

 орфоэпическийсловарьт

атарского языка. 

Систематическийкур

с 
(лексика) 

Лексическоезна

чениеслова 
10 Понимать особенности слова 

какединицылексическогоуровня

языка. 
Уметь различать и употреблять 

вречи однозначные

 имногозначныеслова,пр

ямоеипереносноезначенияслова.

Находитьвтекстесинонимы,анто

нимы,омонимы. 
Наблюдатьзаупотреблениемсино

нимов,антонимовиомонимоввре

чи. 
Подбирать синонимы и 

антонимыксловамразных частей 

речи. 
Определять слова, 

употребленныев прямом и 

переносном значении(простые 

случаи), однозначные 

имногозначныеслова. 
Работатьспословицами,поговорк

ами,скороговорками. 
Работать с различными 
словарямитатарскогоязыка(слов

арьсинонимов,антонимов,толков

ыйсловарьи т.д.). 

Повторение. 
Словарныйдикт

ант 

1 

Диктант 1 



 

 

Развитиеречи Творческаярабо

та 
1 Составлять устный рассказ

 покартинкам. 
Соблюдать нормы

 речевогоэтикетавситуац

ияхучебногои 
      бытового общения. 
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Систематический

курс 
(морфемика,мор

фология) 

Однокоренныеслов

а 
1 Выделятькореньслова(простыес

лучаи). 
Различатьоднокоренныесловаиф

ормыодногоитогожеслова.Знатьс
ловообразующиеисловоизменяю

щие аффиксы.Распознавать

 

 именасуществительные. 
Определять

 грамматическиепризнак

иименсуществительных(число,п

адеж). 
Склонять имена 

существительныепопадежам. 
Определятьпадеж,вкоторомупот
реблено имя 
существительное. 
Распознавать сложные

 именасуществительные. 
Иметь общее представление

 оместоимениях. 
Распознавать

 личныеместоимения1,2,

Аффиксы 4 

Сочинение 1 

Имясуществительн

ое 
2 

Сложныеслова 2 

Местоимение. 

Личныеместоимен

ия 

2 

Контрольныйдикт

ант 
1 

Согласование 

именсуществитель

ных сглаголами 3 

лицаединственного

и 
множественногочи

сла 

2 

Вводныеслова 1 

Повторение 1 



 

 

Контрольноеизлож

ение 
1 3-голицаединственного и 

множественногочисла. 
Использовать

 личныеместоимениядля

устраненияповторов втексте. 
Писатьподдиктовкутекстобъемо

мнеболее20словсучетомизученн
ыхправилправописания. 
Распознаватьглаголы3лица.Упот

реблять

 именасуществительныес

глаголами3лица единственного

 

 имножественногочисел. 
Уметь применять в речи 

вводныеслова. 

Видыречевойдеят

ельности 
Работасаудиотекст

ом 
«Экология»(«Экол

огия») 

1 Воспринимать на слух 

аудиотекст,построенныйназнако

момязыковомматериале. 
Выполнять

 послетекстовыезадания. 
Разыгрыватьготовыедиалогинаи

зученныетемы. 
Правильносписыватьслова,предл

ожения,текстобъемомнеболее20 

слов. 

Беседа на тему 

«Юл 

йөрүкагыйдәләре»(

«Правила 
дорожногодвижени
я») 

1 

Работа с текстом 

«Нури»(«Нури») 
1 

Развитиеречи Творческая 

работа 

«Россиябуенчас

әяхәт»(«Путеше

ствую 

поРоссии») 

1 Определятьпоследовательностьп

редложений в

 тексте.Воспроизводитьт

екствсоответствииспредложенн

ымзаданием:подробноили 
выборочно. 
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Систематическийкур

с(морфология) 
Глаголынастоя

щего 
времени 

2 Определять

 грамматическиепризнак

иглаголанастоящеговремени. 
Определять роль

 именприлагательныхвре

чи. 
Образовыватьсравнительнуюсте
пеньименприлагательных. 

Имяприлагатель

ное 
2 

Проектнаярабо

та 
1 

Видыречевойдеятель

ности 
Работастекстом 1 Находить в тексте

 нужнуюинформацию. 
Составлятьтекстизразрозненных

предложений,частей текста. 

Систематическийкур

с 
(синтаксис) 

Главныечленып

редложения. 
Словарныйдикт

ант 

5 Находитьглавныечленыпредлож

ения:подлежащееисказуемое. 
Распознавать

 однородныеподлежащие

. 
Правильно

 составлятьпредложения
соднороднымиподлежащими. 
Корректироватьтекстыснарушен

ным порядкомпредложений. 
Составлять план текста, текст 

позаданномуплану. 
Создаватьсобственныйтекстпопр

едложенномуплану. 

Повторениеизуч

енногов3 
классе 

1 

Тест 1 

Сочинение 1 

Развитиеречи Презентация«Т

өрлехалыкларн

ың 

милликиемнәре

» 

(«Национальная

одежда 
различныхнаро

дов») 

1 Готовитьпрезентациюонационал

ьнойодежденародовРоссии. 
Выражатьсобственноемнение,ар

гументируяегосучетомситуации

общения. 

Итого:   68   

4класс 

«Мин»(«Я») 17   

Видыречевойдеятель

ности 
Повторение. 
Работастекстом 

1 Составлять диалогическую

 имонологическую

 речь с 



 

 

  Составление 

текста покартине 
1 соблюдениеморфоэпическихиин

тонационныхнормтатарскогоязы

ка. 
Составлятьнебольшоеописаниеп

редмета,картинки,персонажа.Вл

адетьтехникойчтения,приемами

 пониманияпрочитанног

оипрослушанного,интерпретаци

иипреобразованиятекстов. 
Рассматриватьиописыватькартин

увопределеннойпоследовательно

сти. 
Формировать лексически 

богатуюифонетическичеткуюреч

ь. 

Систематический

курс 
(фонетика,график

а) 

Повторениепройде

нного 
материалав1,2,3 

классах 

1 Повторятьгласныеисогласныезву

ки;делениеслованаслоги. 
Понимать слогообразующую 

рольгласных звуков. 
Знатьзаконсингармонизмавтатар

скомязыке. 
Проводитьфонетическийанализс

лова. 
Понимать 

 содержаниепрочитанног
о текста

 ссоблюдениеморфоэпич

ескихнорм,определениемлогичес

когоударения. 

Гласныеисогласны

езвуки 
5 

Законсингармониз

ма 
2 

Сочинение 1 

Ударениеиеговиды 1 

Транскрипция 1 

Порядокфонетичес

кого 
разбора 

1 

Повторение. 
Словарныйдиктан

т 

1 

Изложение 1 

Развитиеречи Проектнаяработа 1 Соблюдатьнормытатарскоголите

ратурного языка

 всобственнойречииоцен

иватьсоблюдениеэтихнормвречи 
собеседников. 

    

«Тирә-як,көнкүреш» 

(«Мирвокругменя») 
14   



 

 

Систематический

курс 
(лексика,морфеми

ка,морфология) 

Словарныйсостав 
татарскогоязыка 

1 Уметь распознавать русские

 иарабско-

персидскиезаимствования в 

татарском языке.Определять

  те 

 случаи, когдаударение

 не 
 сохраняется

 всобственных 

 и

 заимствованныхсловахт

атарскогоязыка. 
Выявлять

 заимствованныесложны

еслова. 
Различать однозначные

 имногозначныеслова. 

Заимствованныесл

ова 
3 

Повторение. 
Словарныйдиктан

т 

1 

Слово.Лексическо

е 
значениеслова 

4 

Кореньслова.Афф

иксы 
2 

Основаслова.Разбо

рслова 
по составу 

1 

Диктант 1 

  Тест 1 Различатьпрямоеипереносноезна

чениеслова(простейшиеслучаи). 
Использоватьвречисинонимы,ан

тонимы,омонимы. 
Выявлятьвхудожественномтекст

еслова,употребленныевпереносн

омзначении. 
Определятьзначениесловапотекс

туилиуточнятьзначениеспомощь

ютолковогословаря.Характеризо

ватьморфемныйсоставслова. 
Знатьпорядокприсоединенияафф

иксоввтатарскомязыке.Определя
тьсловообразующиеиформообра

зующие аффиксы. 
Проводитьразборсловапосоставу

. 
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Видыречевойдеятель

ности 
Диалогнатему«

ГородаРоссии» 

(«Россияшәһәрл

әре») 

1 Разыгрыватьготовыедиалогинаи

зученныетемы. 
Находить в тексте

 нужнуюинформацию. 

Систематическийкур

с 
(морфология) 

Самостоятельн

ыечасти 
речи 

1 Устанавливатьпринадлежностьс

лова к определенной части 

речи(вобъемеизученного)покомп

лексу

 освоенныхграмматическ

ихпризнаков. 
Повторить
 грамматическиекатегори

и имен 

существительных(число,падеж). 
Определять значение

 иупотреблениевречииме

нприлагательных. 
Образовыватьстепенисравнения

прилагательных. 
Использовать в

 речиприлагательныесин

онимыи 

Имясуществите

льное 
1 

Степенисравнен

ия 
прилагательных 

4 

Повторение. 
Словарныйдикт

ант 

1 

Местоимение. 
Вопросительны

е 
иуказательныем

естоимения. 

3 

Имячислительн

ое 
4 

Контрольныйди

ктант 
1 

Глагол.Повелит

ельное 
наклонение 

3 

Повторение 1 



 

 

  Контрольноеизло

жение 
1 антонимы. 

Склонять личные местоимения 

попадежам. 
Использовать 

личныеместоимениядляустранен

ияповторов. 
Распознаватьуказательныеивопр

осительныеместоимения. 
Определять значение 
иупотребление  в 

речичислительных. 
Распознаватьколичественныеипо

рядковыечислительные. 
Писатьподдиктовкутекстыобъем

омнеболее30словсучетомизучен

ныхправилправописания. 
Распознавать 

формуповелительного

 наклоненияглагола. 
Выделятьосновуглагола. 

Развитиеречи Творческаяработа 
«Кругосветноепуте

шествие» 

1 Владетьтехникойвыступленияпе

редзнакомойаудиториейснеболь

шими

 сообщениями.Владетьте

хникойчтения,приемами 
 пониманияпрочитанног

оипрослушанного,интерпретаци

иипреобразования 
текстов. 
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Систематический

курс(морфология,

синтаксис) 

Глагол 5 Определятькатегориювременигл

агола: настоящее, прошедшее 

ибудущее. 
Спрягатьглаголывнастоящем,пр

ошедшем и будущем 

временах.Знатьспособывыражен

ияпрошедшего и будущего 

времени.Образовыватьотрицател

ьныйаспектглаголовнастоящего,

прошедшего и будущего 

Главныечленыпре

дложения 
2 

Второстепенныечл

еныпредложения. 
Контрольноеспис

ывание 

4 

Повторение 2 

Проектнаяработа 1 



 

 

Сочинение 1 времени.Употреблятьглаголывре

чи. 
Различать слова, словосочетания 

ипредложения(осознаниеихсход

стваи различия). 
Различатьпредложенияпоцеливы

сказывания: 
повествовательные,вопроситель

ныеипобудительные.Повторить

 главные

 членыпредложения:

  подлежащее

 исказуемое. 
      Распознаватьвторостепенныечлены 

предложения: 

определение,дополнениеиобстоятельство. 
Распознавать

 определения,дополненияиобстоят

ельства. 
Создавать
 небольшиесобственныетексты. 

Итого:   68   

 
 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГ
РАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК 
(ТАТАРСКИЙ)»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕ
ГООБРАЗОВАНИЯ 

 
В результате изучения предмета «Родной (татарский) язык» на 

уровненачальногообщегообразованияувыпускниковбудутсформированыличн

остные,метапредметные и предметныерезультаты. 
Личностныерезультаты 
Увыпускникабудутсформированы: 
уважительноеотношениекродномуязыку; 
основы гражданской идентичности, в частности – своей 

этническойпринадлежностивформеосознания«Я»какчленасемьи,представите

лянарода,гражданинаРоссии,чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,

народиисторию,осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие;  
осознание родного (татарского) языка как необходимого 

средстваприобщенияккультурнымидуховнымценностяммногонационального

народаРоссии; 
осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениеккаждому 

человеку, в том числе к представителю другой национальности, 

егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вероисповеданию,гражданскойпо

зиции; 
развитиеэтическихчувств–стыда,вины,совестикакрегуляторов 
моральногоповедения;  
пониманиечувствдругихлюдей,умениесопереживать; 
развитие эстетических чувств в процессе

 познания культурытатарскогонародавконтекстемировойи 

отечественнойкультуры; 
установканаздоровыйобразжизни. 
Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 
уважительногоотношениякточкезрения,отличнойотсобственной,кжи

зненнымустановкамдругихчленовобщества; 
выраженной устойчивой мотивации к изучению родного языка 

какзначимойчастикультурытатарскогонарода,следствиемчегостанетприобще

ниекполикультурному достояниюроднойстраны; 
учебно-

воспитательногоинтересакнахождениюразличныхспособоврешенияучебнойз

адачи. 
Метапредметныерезультаты 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
Выпускникнаучится: 
планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусло

виями еереализации; 



 

 

осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольрезультатасвоейдеятель

ности; 
ставитьновыеучебныезадачи всотрудничествесучителем; 
адекватно воспринимать предложения и оценку

 учителей,товарищей; 
вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосн

овеоценки ис учетомхарактерасделанныхошибок. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
самостоятельно учитывать выделенные учителем

 ориентирыдействияв новом учебном материале; 
преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 
проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,  
учитывая обозначенные учителем направления действия в новом 

учебномматериале; 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

ивноситьнеобходимыекоррективы. 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
Выпускникнаучится: 
определятьиформулироватьцельдеятельности,планировать,контроли

роватьиоцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачей,опре

делятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатов; 
использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализаипередачи информации; 
пользоватьсяразличнымивидамисловарейисправочников; 
устанавливатьаналогиимеждуизучаемымматериалом; 
объяснятьязыковыеявления,процессы,связи,отношения,выявляемыев

ходевыполнения лингвистических задач. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвза

висимостиотконкретныхусловий; 
строить логическое рассуждение, включающее

 установлениепричинно-следственныхсвязей; 
осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресур

совбиблиотеки Интернета; 
записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощью

инструментов ИКТ. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
Выпускникнаучится: 
адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсего,речевыесредс

тва  для решения различных коммуникативных

 задач, строить 
монологическоевысказывание(втомчислесопровождаяегоаудиовизуа

льнойподдержкой),владетьдиалогическойформойкоммуникации,используя, 

втом числе,средстваиинструменты ИКТ; 
выбирать адекватные языковые средства для успешного 



 

 

решениякоммуникативных задач сучетом ситуации общения; 
допускать возможность существования у людей различных 

точекзрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться напозицию собеседника в общении и взаимодействии, 

стремясь к координацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 
точновыражатьсобственноемнениеипозицию,задаватьвопросы; 
использоватьродную(татарскую)речьдлярегуляциисвоихдействий; 
выстраивать речевые высказывания на родном (татарском) языке 

всоответствии с задачами коммуникации, уметь составлять тексты на 

родномязыкевустной и письменной формах; 
уметьслушатьсобеседникаивестидиалог,соблюдаяправиларечевого 

этикета. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
адекватно использовать речевые средства для

 эффективногорешенияразнообразныхкоммуникативныхзадач; 
учитывать разные мнения и интересы,

 обосновывать иаргументироватьсобственнуюпозицию; 
полноиточновыражатьсвоимысливсоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации; 
задавать вопросы, необходимые для организации

 собственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером; 
осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобход

имуювзаимопомощь; 
адекватно использовать речевые средства для

 эффективного 

решенияразнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляциисво

ей деятельности. 
Предметныерезультаты 
Основнымипредметнымирезультатамиизученияпредмета«Родной(тат

арский) язык» являются формирование умений в говорении, 
слушании,чтении и письме; приобретение обучающимися знаний о лексике, 

фонетике играмматикетатарскогоязыка. 
Коммуникативнаякомпетенция 
Говорение 
Выпускникнаучится: 
− вести диалог, задавая вопросы собеседнику,

 отвечая на еговопросы; 
− участвоватьвдиалогах-расспросах; 
− разыгрыватьготовыедиалогинаизученныетемы; 
− составлять диалог и монолог, соблюдая

 орфоэпические иинтонационныенормы татарскогоязыка; 
− составлять небольшой текст повествовательного характера 

по сериисюжетныхкартинок,материаламсобственных 

игр,занятий,наблюдений; 
− рассказывать о себе, своей семье, друзьях,



 

 

 школе, любимыхживотных,каникулахи т.д.; 
− составлятьустныйтекстоРоссии,РеспубликеТатарстан; 
−кратко излагатьсодержание 

прочитанного(услышанного)текста,выражатьсвоеотношение 

кпрочитанному(услышанному)тексту. 
−выбиратьязыковыесредствадляуспешногорешениякоммуникативно

йзадачиприсоставлениинесложныхмонологическихвысказыванийитекстовпо
вествовательногохарактерасэлементамирассужденияиописания. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
−обосновыватьсобственнуюпозициюикоординироватьееспозициями 

другихпартнеровпо совместной деятельности;  
−

 признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияи 

правакаждогоиметьсвою,излагатьсвоемнение. 
Слушание 
Выпускникнаучится: 
− пониматьнаслухречьучителяиодноклассников; 
− воспринимать на слух аудиотекст и

 полностью пониматьсодержащуюсявнем информацию; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
− использовать контекстуальную или языковую

 догадку привосприятиина 

слухтекстов,содержащихнекоторыенезнакомыеслова. 
Чтение 
Выпускникнаучится: 
−читатьцелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуальн

омутемпуобучающегося; 
−читатьвыразительновслухнебольшойтекст,построенныйнаизученно

мязыковомматериале,соблюдаяправилапроизношенияиинтонирования; 
−читатьпросебянебольшойтекст,построенныйназнакомомязыковомм

атериале, ипониматьосновноесодержание; 
−владетьтехникойчтения,приемамипониманияпрочитанногоипрослу

шанного,интерпретацииипреобразованиятекстов; 
−находитьвтекстенужнуюинформацию,устанавливатьпоследователь

ностьсобытий. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
−читать про себя и полностью понимать содержание 

небольшихтекстов; 
− определятьзначениенезнакомыхсловпоконтексту; 
− устанавливатьпоследовательностьсобытий; 
− выражатьсвоемнениеопрочитанном; 
− составлятьпланпрочитанноготекста. 
Письмо 
Выпускникнаучится: 
−



 

 

 правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложе

ния и текст; 
− писатьподдиктовкуслова,предложения,тексты; 
−

 писатьсочинениепокартине,используявыразительныесредстваязыка; 
− составлятьтекстпоопорнымсловам; 
− составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частей текста. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
−вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросы; 
−анализироватьпоследовательностьсобственныхдействийприработе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработаннымалгоритмом. 
Языковаякомпетенция 
Выпускникнаучится: 
−    пользоваться татарским алфавитом, знать последовательность 

букввнем; 
−применятьизученныеправилапунктуациииорфографии; 
−произноситьиразличатьнаслухвсезвукитатарскогоязыка;соблюдатьн

ормыпроизношения звуков; 
−соблюдатьправильноеударениевсловахифразах; 
−соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений;соблюдатьинтонациюпри чтении; 
−распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 

тематикилексическиеединицы(слова,словосочетания,речевыеклише),соблюда

ялексическиенормы; 
−формироватьначальныепредставленияонормахтатарскоголитератур

ногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических);  
−

 распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпре

дложений,утвердительныеиотрицательныепредложения; 
−

 распознаватьиупотреблятьвречиосновныеморфологическиеформысл

ов; 
− знатьосновныеспособысловообразования; 
−распознаватьвречисинонимы,антонимы, омонимы; 
−сравниватьязыковыеявлениярусскогоитатарскогоязыковнауровнеот

дельныхзвуков,слов,словосочетанийипростыхпредложений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
−опознавать грамматические явления, отличающиеся от 

русскогоязыка (например,категориичисла,падежа,рода) 
−осознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьспособыдействий

,помогающихпредотвратитьеевпоследующихписьменныхработах. 
Социокультурнаякомпетенция 
Выпускникнаучится: 
−формироватьначальныепредставленияоправилахречевогоэтикета,ос



 

 

редствахи условияхобщения; 
−соблюдатьнормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогооб

щения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой

); 
−представлятьнародном (татарском)языкесвоюстрануикультуру; 
−пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахи

зученногоматериала. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
−участвоватьвдиалоге(этикетный,диалог-расспрос,диалог-

побуждение),соблюдаянормыречевогоэтикета; 
−использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьмен

ныхвысказываний. 
Предметныерезультатыкконцу1 класса 
Обучающийсянаучится: 
− пониматьпрочитанныйтекст; 
− воспринимать на слух аудиотекст,

 построенный на знакомомязыковомматериале; 
−

 вестиэлементарныйдиалог,расспрашиваясобеседника,отвечаянаего 
вопросы; 

− рассказыватьосебе,друзьях и т.д.; 
− читать вслух небольшой текст, построенный

 на

 изученномязыковомматериалессоблюдениемправилпроизношенияии

нтонирования; 
− читать целыми словами со скоростью,

 соответствующейиндивидуальномутемпуребенка; 
− владетьначертаниемписьменныхпрописныхистрочныхбукв; 
− писать разборчиво буквы, буквосочетания, слоги,

 слова,предложенияс соблюдениемгигиеническихнорм; 
− осознаватьединствозвуковогосоставасловаиегозначения; 
− определятьколичествоипоследовательностьзвуковвслове; 
− различатьзвукиибуквы:буквакакзнакзвука; 
− проводитьслого-звуковойразборслова; 
−вырабатыватьсвязноеиритмичноенаписаниебукв; 
−читатьосознаннопросебяивслухслова,словосочетания,предложения 

и короткие тексты с интонациями и паузами в соответствии 

сознакамипрепинания; 
−различатьгласныеисогласныезвуки,гласные–

ударныеибезударные,твердые имягкие;согласные– звонкиеиглухие; 
−правильно читать специфичные гласные звуки татарского языка 

[ә],[ө],[ү]; 
−правильно читать специфичные согласные звуки татарского 

языка[w],[ғ],[қ],[җ],[ң],[һ]; 
−употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные 



 

 

звукитатарского языка; 
− знатьфункциибукве,ё,ю,я; 
− знатьфункциибукв,необозначающихзвуки(ъ,ь); 
− выделятьвсловеударныйслогиопределятьколичествослогов; 
−

 произноситьзвукиисочетаниязвуковвсловахвсоответствииснормамис

овременноготатарскоголитературного языка; 
− знать алфавит: правильно называть

 буквы, знать ихпоследовательность; 
− сопоставлять слова, различающиеся одним или

 несколькимизвуками; 
− различатьсловоипредложение; 
− применятьправилаправописания(вобъемесодержаниякурса); 
−

 использоватьнаписьмеразделительныйтвердый(ъ)имягкий(ь)знаки; 
− составлятьпредложенияиззаданных формслов; 
−

 писатьбезискаженийпрописныебуквывначалепредложенияивименах 

собственных; 
− оформлять предложение на письме, выбирать

 знак концапредложениявсоответствиисо 

смысломиинтонациейпредложения; 
−

 пониматьфункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусл

овами, знака переноса; 
−

 списывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,тексто

бъемом неболее 10слов; 
−

 писатьподдиктовкуслова,предложенияиз3слов,текстыобъемомнебол
ее10слов; 

− знатьособенностиприсоединенияаффиксоввтатарскомязыке; 
− распознаватьсобственныеименасуществительные; 
− различать имена существительные

 одушевленные

 инеодушевленныеповопросам«кем?»(«кто?»)и«нәрсә?»(«что?»); 
− определятьзначениесловапотексту; 
− определятьинтонациюпредложения;  
−определятьместовпредложениислова,отвечающегонавопрос 
«нишли?»(«чтоделает?»); 
−соблюдатьнормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогооб

щения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой

); 
−составлять устную и письменную речь, соблюдая орфоэпические 

иинтонационныенормы татарскогоязыка. 



 

 

Предметныерезультатыкконцу2 класса 
Обучающийсянаучится: 
− участвоватьвдиалогах-расспросах; 
− составлять небольшой текст повествовательного характера 

по сериисюжетныхкартинок; 
− рассказыватьосебе,друзьях,любимыхживотных,каникулахи 

т.д.;  
−проводитьбеседупо содержаниютекста; 
−пересказыватьпрослушанныйтекст; 
− пониматьнаслухречьучителяиодноклассников; 
− выразительночитатьтекствслух,соблюдаяинтонацию; 
− списыватьправильно(безпропусковиискаженийбукв)словаи 

предложения,текстыобъемомнеболее15слов; 
−писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложен

ия, тексты объемом не более 15 слов с учетом изученных 

правилправописания; 
−писатьизложение; 
−различатьгласныеисогласныезвуки;правильнопроизноситьих; 
−краткохарактеризоватьгласныезвуки; 
− находитьвтекстесловасзаданнымзвуком; 
− группироватьзвукипозаданнымкритериям; 
− различатьспецифичныезвукиязыка; 
− применятьизученныеправилаправописания;  
− выявлятьвтекстеслучаиупотреблениясинонимовиантонимов; 
− уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря; 
− распознаватьсамостоятельныечастиречи; 
−

 распознаватьименасуществительные,определятьихрольвречи; 
− образовыватьмножественноечислоименсуществительных; 
−

 употреблятьвречисуществительные,имеющиеврусскомязыкелишьфо

рмумножественногочисла; 
− выделятьименасобственныеинарицательные; 
− распознаватьименаприлагательные,определятьих рольвречи; 
− распознаватьглаголы,определятьихрольвречи; 
−

 соблюдатьнормытатарскоголитературногоязыкавсобственнойречиио

цениватьсоблюдениеэтих нормвречисобеседников; 
−

 строитьпредложениядлярешенияопределеннойречевойзадачи(дляотв

етаназаданныйвопрос,длявыражениясобственногомнения); 
−

 уметьразличатьобразцыдиалогическойимонологическойречи; 
−

 анализироватьуместностьиспользованиясредствустногообщениявраз



 

 

ныхситуациях,вовремямонологаи диалога; 
− владетьнормамитатарскогоречевогоэтикета. 
Предметныерезультатыкконцу3 класса 
Обучающийсянаучится: 
−

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание; 
− разыгрыватьготовыедиалогинаизученныетемы; 
− создавать небольшие устные и

 письменные тексты (5-10предложений); 
− рассматривать и описывать картину в

 определеннойпоследовательности; 
− формироватьлексическибогатуюифонетическичеткуюречь; 
−

 читатьпросебяипониматьосновноесодержаниенебольшоготекста,пос

троенногоназнакомомязыковом материале; 
− находитьвтексте нужнуюинформацию;  
−

 списыватьправильнослова,предложения,текстобъемомнеболее20 

слов; 
−

 писатьподдиктовкутекстобъемомнеболее20словсучетомизученных 

правилправописания; 
− составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 
−

 использоватьалфавитдляупорядоченияспискасловиприработесо 

словарямии справочниками; 
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибкинаизученныеправила; 
− знатьспособысловообразованиявтатарскомязыке; 
− правильноопределятьсложныеслова; 
−

 пониматьособенностисловакакединицылексическогоуровняязыка; 
− уметьразличатьоднозначныеимногозначныеслова; 
−

 наблюдатьзаупотреблениемсинонимов,антонимовиомонимовв речи; 
− подбиратьсинонимы иантонимыксловамразныхчастейречи; 
−

 определятьслова,употребленныевпрямомипереносномзначении; 
− выделятькореньслова(простыеслучаи); 
− различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова; 
− характеризоватьморфемныйсоставслова; 
−

 распознаватьименасуществительные,прилагательные,глаголы,опреде

лятьихграмматическиепризнаки; 
− изменятьименасуществительныепочислам,падежам; 



 

 

−

 определятьпадеж,вкоторомупотребленоимясуществительное; 
− распознаватьсложныеименасуществительные; 
− образовыватьсравнительнуюстепеньименприлагательных; 
−

 знатьличныеместоимения,использоватьличныеместоимениядляустра

ненияповтороввтексте;  
− распознаватьличныеместоимения1,2,3-

голицаединственногоимножественного числа; 
− склонятьличныеместоименияпопадежам; 
− употреблять имена существительные с

 глаголами 3 лицаединственного и 

множественногочисел; 
− определять вводные слова; знать постановку знаков 

препинания привводных словах; 
−

 находитьглавныечленыпредложения:подлежащееисказуемое; 
− распознаватьоднородныеподлежащие; 
− правильносоставлятьпредложения; 
− корректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложений; 
− определятьпоследовательностьпредложенийвтексте; 
−

 воспроизводитьтекствсоответствииспредложеннымзаданием:подроб

но или выборочно; 
− создаватьсобственныйтекстпопредложенномуплану; 
− выражатьсобственноемнение,аргументируяегосучетом 

ситуацииобщения; 
− соблюдать нормы речевого этикета в

 ситуациях учебного ибытовогообщения. 
Предметныерезультатыкконцу4 класса 
Выпускникнаучится: 
− разыгрыватьготовыедиалогинаизученныетемы; 
− составлять диалоги и монологи, соблюдая

 орфоэпические иинтонационныенормы татарскогоязыка; 
− составлятьописаниепредмета,картинки,персонажа; 
−

 владетьтехникойчтения,приемамипониманияпрочитанногоипрослуш

анного,интерпретацииипреобразованиятекстов; 
− списыватьправильно текстобъемомнеболее25слов; 
−

 писатьподдиктовкутекстыобъемомнеболее25словсучетомизученных 
правилправописания;  

− знатьзаконсингармонизмавтатарскомязыке; 
− проводитьфонетическийанализслова; 
− уметьраспознаватьрусскиеиарабско-



 

 

персидскиезаимствованиявтатарскомязыке; 
− определятьлексическоезначениеслова; 
− определятьсловообразующиеиформообразующиеаффиксы; 
− делатьразборсловапосоставу; 
−

 устанавливатьпринадлежностьсловакопределеннойчастиречи(вобъе

меизученного)по комплексуосвоенных грамматическихпризнаков; 
− образовыватьстепенисравненияприлагательных; 
− распознаватьуказательныеивопросительныеместоимения; 
− определятьзначениеиупотреблениевречичислительных; 
− распознаватьколичественныеипорядковыечислительные; 
− распознаватьформуповелительногонаклонения глагола; 
−

 определятькатегориювремениглагола:настоящее,прошедшееибудуще

е; 
− спрягатьглаголывнастоящем,прошедшемибудущемвремени; 
− знатьспособывыраженияпрошедшегоибудущеговремени; 
− распознавать отрицательный аспект глаголов

 настоящего,прошедшего ибудущеговремени; 
− определятьосновуглагола; 
−

 различатьпредложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопр

осительныеи побудительные; 
−

 распознаватьвторостепенныечленыпредложения(определение,допол

нение,обстоятельство); 
− использоватьобразцытатарскогоречевогоэтикета; 
− пониматьсодержаниепрочитанноготекста; 
− владеть техникой выступления перед знакомой

 аудиторией с небольшимисообщениями. 



 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМ(ТАТАРСКОМ)ЯЗ

ЫКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Примерная образовательная программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» для 1-4 классов 

начального общего образования с обучением на родном (татарском) языке 

(далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 
Нормативной правовой основой настоящей программы являются 

следующие документы: 
Конституция Российской Федерации (ст. 26); 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 
Конституция Республики Татарстан (ст. 8); 
Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. № 68-ЗРТ «Об 

образовании» (с изменениями от 9 декабря 2019 г.); 
Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992 г. № 1560-XII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан (с изменениями от 27 апреля 2017 г. № 27-ЗРТ). 
Татарский язык – национальный язык татарского народа, 

государственный язык Республики Татарстан. Статус государственного 

обеспечивает функционирование татарского языка во всех сферах жизни 

общества, создает условия для его сохранения и развития. На татарском 

языке в начальной школе в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» преподается литературное чтение, 

которое призвано развивать интеллектуально-познавательные, 

художественно-эстетические, коммуникативные способности обучающихся, 

формировать важнейшие нравственно-этические представления, приобщать 

личность к родной национальной культуре. 
Программа содержит пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, систему оценки результатов 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы, план 

внеурочной деятельности и систему условий реализации учебной 

программы. 
Учителям начальных классов данная программа служит основой для 

разработки авторских рабочих программ по учебному предмету 



 

 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке». Разработчики 

авторских рабочих программ могут предложить свой подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности 

его изучения, распределению часов по разделам и темам. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМ(ТАТАРСКОМ)ЯЗЫКЕ» 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (татарском) 

языке», направлен на формирование у младших школьников первоначальных 

знаний о татарской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

художественного текста; на воспитание нравственности, любви к родному 

краю и государству через осознание своей национальной принадлежности. 
Основная цель учебного предмета связана с формированием 

грамотного читателя, который в будущем сможет самостоятельно выбирать 

книги и пользоваться библиотекой, как ориентируясь на собственные 

предпочтения, так и исходя из поставленной учебной задачи; использовать 

свою читательскую деятельность как средство для самообразования. 
Реализации цели способствует решение следующих задач: 
воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского 

кругозора; 
формирование коммуникативных умений обучающихся; 
развитие устной и письменной речи обучающихся на родном 

(татарском) языке (диалогической и монологической); 
формирование и совершенствование техники чтения вслух и про 

себя, развитие приемов понимания (восприятия и осмысления) текста, 

обучение универсальным видам деятельности – наблюдению, сравнению, 

анализу; 
приобщение обучающихся к родной литературе как искусству слова 

через введение элементов литературоведческого анализа, ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 
формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, 

обучение пониманию духовной сущности произведений;  
развитие способностей к творческой деятельности на родном 

(татарском) языке. 
Таким образом, данный учебный предмет подразумевает изучение 

литературно-художественных произведений с одной стороны, и освоение 

обучающимися речевых навыков и умений – с другой.  
При изучении предмета «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке» у обучающихся формируются читательская, 

коммуникативная, информационная и нравственная компетенции. 
Читательская компетенция включает в себя умение работать с 

текстом, ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл, определять главную тему, определять общую цель и назначение 

текста, определять назначение разных видов текста, оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание небольшого объема, читать в 



 

 

соответствующем возрасту темпе и понимать прочитанное, ориентироваться 

в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев, анализировать 

различные виды текстов. 
Коммуникативная компетенция означает умение вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного произведения, уметь выступать перед знакомой аудиторией, 

доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, 

владеть навыками работы в группе, коллективе, приемами действий в 

ситуациях общения. 
Информационная компетенция предполагает владение навыками 

работы с различными источниками информации – книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернетом; 

умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, 

ориентироваться в книге по оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, работать с различными видами текстов. 
Нравственная (социально-нравственная) компетенция 

предусматривает формирование понятий нравственного характера, 

собственных ценностных ориентиров для своих действий и поступков; 

способов самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке» представлено в программе разделами «Виды речевой 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 
Раздел «Виды речевой деятельности»включает все виды речевой и 

читательской деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), работу с 
текстом художественного произведения. В процессе речевой деятельности у 

обучающихся формируются речевая культура и навык чтения. 
Формирование навыка чтения осуществляется в процессе освоения 

целостных приемов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); овладения приемом интонационного объединения слов в 

предложения. В результате увеличения скорости чтения (беглое чтение) 

постепенно осваивается навык чтения про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Обучающиесяпостепенно овладевают 

рациональными приемами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиесяовладевают 



 

 

приемами выразительного чтения. 
Обучение слушанию и говорению ведется параллельно с обучением 

чтению. При этом совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Обучающиеся знакомятся с 

продуктивными формами диалога, формулами речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических авторских) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 

авторский текст, предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся 

осваивают навык сжатого, выборочного и полного пересказа прочитанного 

или услышанного произведения. 
В результате работы с текстом художественного произведения у 

обучающихся совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); они сравнивают художественные, учебные и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста, его темой, главной мыслью; овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и второстепенной информации в тексте. 
В раздел «Круг детского чтения» входят произведения устного 

народного творчества: считалки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, 

мэзэки (татарские народные шутки), сказки; произведения родной 

(татарской) детской литературы, произведения русских писателей, 

переведенные на родной (татарский) язык и доступные для восприятия 

младших школьников; произведения устного творчества народов России и 

произведения классиков отечественной литературы и современных 

писателей России (художественные и научно-познавательные). Программа 
включает базовые для начальной школы литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни. 
Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их в 

соответствии со своими интересами. Новые книги пополняют знания об 

окружающем мире, жизни сверстников и их отношении друг к другу, к 

Родине, к родителям. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика». Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, о таких литературных 

жанрах, как рассказ, стихотворение, сказка; об особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, поговорка, считалка, закличка, 
мэзэк). Обучающиеся учатся определять изобразительно-выразительные 

средства словесного искусства (синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, эпитеты, метафоры, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 



 

 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без освоения термина). Сравнивая художественный 

текст с научно-познавательным, обучающиесяосознают, что художественный 

текст не только познавателен и интересен, но является произведением 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. 
Обучающиеся осваивают разные виды пересказа художественного 

текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и сжатый (передача основных мыслей). 
Анализируя прочитанный текст,обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Творческая деятельность обучающихся» (на основе 

литературных произведений) раскрывает приемы и способы деятельности, 

которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе 

с художественным текстом используется жизненный, конкретно-
чувственный опыт обучающегося и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актеров, режиссеров и художников, пишут сочинения, стихи и сказки, у 

них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создавших 

произведения словесного искусства.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» определяются базовыми 

национальными ценностями, нравственными установками, моральными 

нормами татарского народа. 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена 

готовность обучающихся к получению дальнейшего образования в основной 

школе и достигнут необходимый уровень их общекультурного и 

литературного развития. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМ(ТАТАРСКОМ)ЯЗЫК
Е»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (татарском) 
языке» отводится 2 часа в неделю во всех классах начального общего 

образования с обучением на родном (татарском) языке (1-4 классы). Общее 



 

 

количество времени на четыре года обучения с 1 по 4 классы 

ориентировочно составляет 238 часов. Распределение часов по классам: 1 

класс – 34 часа; 2-4 классы – по 68 часов. Учебныйпредмет «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» как систематический курс начинается с 

1 класса после курса «Обучение грамоте». 
Для интенсивного и более углубленного изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» образовательное 
учреждение вправе самостоятельно увеличить количество часов, отводимых 

для изучения учебного предмета, за счет часов части плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМ(ТАТАРСКОМ)Я

ЗЫКЕ» 
Виды речевой и читательской деятельности 
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи: текста, читаемого 

вслух учителем и одноклассниками, высказываний собеседников, 

адресованных себе вопросов. Понимание смысла звучащей речи: удержание 

обсуждаемого аспекта, ответы на вопросы по содержанию речи и 

формулирование собственных вопросов.  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенное увеличение скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по 

цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных 

предложений с интонационным выделением знаков препинания на 

начальном этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого 

текста). 
Чтение про себя.Самостоятельное чтение текста небольшого 

объема. Нахождение в изучаемом тексте необходимых сведений, а также 

нахождение в словарях нужных словарных статей и извлечение из них 

требуемой информации в рамках выборочного чтения.  
Говорение. Освоение разновидностей монологического 

высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и 

впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним свое отношение (согласие / несогласие). Умение умение 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, опираясь на содержание 

текста.  
Письмо. Различение видов текста (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-

сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 
Работа с текстом художественного произведения.Анализ 

заголовка, анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение 

его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль, главные 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе). Определение особенностей построения 

текста, выявление средств художественной выразительности (антонимы, 

синонимы, олицетворения, сравнения). Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), сравнительный анализ поведения разных героев. 

Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических 

текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 



 

 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 
Круг детского чтения. Произведения устного народного 

творчества. Малые жанры фольклора (считалки, загадки, заклички); 
народные сказки (сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и 

поговорки, мэзэки. Авторские произведения, басни. Литературные авторские 

произведения. Произведения классиков родной (татарской) литературы XIX–

XX вв. (стихотворения, рассказы). Произведения классиков родной 

(татарской) детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки). 

Произведения отечественной (с учетом многонациональности России) 

литературы (рассказы, сказки). Детские периодические издания (журналы).  
1 КЛАСС 
Укыталар мәктәпләрдә… (Учат в школе...) 
Джалиль М. «Беренче дәрес» («Первый урок»), Рахмет Б. «Рәсем 

ясыйбыз» («Мы рисуем»), Магдеев М. «Мәктәптә беренче көн» («Первый 

день в школе»), Гумерова З. «Әтәч рәсеме» («Петуха нарисовал»), 
Садриев Ф. «Тургай мәктәпкә бара» («Тургай идет в школу»), Туфан Х. 

«Казан» («Казань»), Голявкин В. «Как я под партой сидел» («Парта 

астында»), Дарзаман Дж. «Тискәре хәрефләр» («Непослушные буквы»), 

Маннур Ш. «Яхшы бел» («Знай хорошо»), Булатова К. «Унга кадәр» («До 

десяти»), Шагирзян Л. «Туган тел бәйрәме» («День родного языка»), 

Халиков Х. «Саныйм әле» («Посчитаю»). Детский журнал «Сабантуй» о 

школе. Школьная жизнь, уроки, одноклассники. Праздники в школе. Роль 

школы в жизни человека. 
Минем гаилә (Моя семья) 
Тукай Г. «Безнең гаилә» («Наша семья»), Бикчантаева А. «Әтием 

белән икәү» («Вместе с папой»), Мадьяров Н. «Булышабыз» («Помогаем 
маме»), Валиев Р. «Барысын да яратам» («Всех люблю»), Галиев Ш. «Дәү 

әнигә күчтәнәч» («Гостинцы для бабушки»), Миннуллин Р. «Туган илнең 

улы мин» («Я сын своей страны»), Дарзаман Дж. «Исем таптым» 

(«Придумала имя»), Алиш А. «Әбиләрдә кунакта» («В гостях у бабушки»), 

Айди Т. «Дачада» («На даче»), Мингалим Р. «Канатларың булса» («Если бы 

были крылья...»), Садриев Ф. «Йомшак куллар» («Теплые руки»), Г. Адгам 

«Кызыл муенса» («Красные бусы»). 
Роль семьи в жизни человека. Члены семьи, семейные традиции. 

Ситуации общения в семье. 
Татар халык иҗаты. Санамышлар, эндәшләр. 
(Татарское устное народное творчество. Считалки, заклички) 
Малые жанры татарского устного народного творчества: считалки, 

заклички. Их место в нашей жизни. Ситуации использования. 
Ямьле табигать (Красивая природа) 
Туктар И. «Җем-җем!.. Чвик!», «Серле тартма» («Волшебная 



 

 

коробка»), Баширов Г. «Табигатьтә яз» («В природе весна»), Гаффарова С. 

«Гөлгүзәл» («Гульгузель»), Зариф Ф. «Татлы җәй» («Сладкое лето»), 

Арсланов Н. «Яз» («Весна»), Галиев Ш. «Тәмле җәй» («Вкусное лето»). 

Умение видеть красоту природы, понимание важности охраны природы. 
2 КЛАСС 
Алтын көз җитте (Наступила золотая осень) 
Джалиль М. «Көз җитте» («Наступила осень»), Миннуллин Р. 

«Исәнме, мәктәп» («Здравствуй, школа»), Рахмет Б. «Сара мәктәпкә бара» 

(«Сара идет в школу»), Валиева Р. «Көз» («Осень»), Хасанов Г. «Көзге 

бакча» («Осенний сад»), Яруллин Ф. «Көзге табын» («Осенние яства»), 

Лерон Л. «Яфрак бәйрәме» («Праздник листьев»), Туктар И. «Урман букеты» 

(«Лесной букет»), Тахау К. «Көзге урман», («Осенний лес»), Хасанов Г. 

«Алтын көз урманга керде» («В лесу золотая осень»). 
Красота осеннего леса, образы природы, богатый урожай. Праздник 

1 сентября. 
Татар халык авыз иҗаты. Мәкаль-әйтемнәр. Табышмаклар 
(Татарское устное народное творчество.  
Пословицы и поговорки. Загадки) 
Малые жанры устного народного творчества: пословицы и 

поговорки, загадки. Тематика и проблематика. Значение пословиц. Ситуации 

использования в речи пословиц и поговорок. Смекалка и находчивость в 

решении загадок. 
И ямьле дә соң бу дөнья! (Как прекрасен этот мир!) 
Лерон Л. «И ямьле дә соң бу дөнья» («Как прекрасен этот мир»), 

Тарджеманов Дж. «Чирик», Садриев Ф. «Карлар җыры» («Снежная песня»), 

Даули Н. «Бала болыт» («Дитя облако»), Сайяр Н. «Кунак ашы – кара 

каршы» («Дар дара ждет»), Тукай Г. «Эш беткәч уйнарга ярый» («Закончил 

дело – гуляй смело»), Гаташ Р. «Зәңгәр ил – балачак иле» («Голубая страна – 

страна детства»). 
Красота внешнего и внутреннего мира, красота природы, труда, 

дружеских отношений. Ситуации общения по теме. 
Ап-ак кыш килде (Зимушка-зима) 
Еники А. «Кышкы урман» («Зимний лес»), Алиш А. «Январь», 

Биккул Ш. «Урман читендә» («На опушке леса»), Ушинский К. «Дүрт теләк» 

(«Четыре желания»), Кари А. «Кошлар туйдырам» («Птичек кормлю»), 

Хасан А. «Кыш бабай бүләк өләшә» («Дед Мороз раздает подарки»), Рахмет 

Б. «Кыш һәм кеше» («Зима и человек»), Афзал Г. «Беренче кар» («Первый 

снег»), Яруллин Ф. «Кыш башы» («Начало зимы»), Курбан Р. «Оекбаш» 

(«Носочки»), Урайский С. «Чыршы янында» («Вокруг елки»). 
Образы зимней природы. Красота зимнего леса. Природа и человек. 

Праздник Новый год. 
Туган илем, туган телем... (Родина моя, мой родной язык...) 
Тукай Г. «Туган тел» («Родной язык»), Туфан Х. «Син өйрәттең 

миңа» («Ты научил меня»), Файзуллин Р. «Синеке – минеке» («Твое – 

родное»), Мукминова Э. «Туган телем» («Мой родной язык»), Туфайлова З. 



 

 

«Туган ил» («Родина»), Рашит А. «Кояшлы ил» («Солнечная страна»), 

Мукминова Э. «Татарстан», Лерон Л. «Татар баласы» («Татарин»), Баширов 

Г. «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан»). 
Образ Родины, ее значение в жизни человека. Важность сохранения 

родного языка. 
Яз керде өебезгә (Весна к нам пришла) 
Мадьяров Н. «Кар астыннан чыкты яз» («Весна выглянула из-под 

снега»), Миннуллин Р. «Яз керде өебезгә» («Весна пришла к нам в дом»), 

Яруллин Ф. «Композитор чыпчыклар» («Воробьи композиторы»), 

Бикчантаева А. «Март аенда» («В марте месяце»), Нури З. «Кошларга бүләк» 

(«Птичкам подарок»), Яруллин Ф. «Язгы тантана» («Весеннее торжество»), 

Карим Ф. «Яз җитә» («Весна наступает»). Мукминова Э. «Май», Баширов Г. 

«Язгы авазлар» («Весенние звуки»). 
Образ весны в литературе. Весенние месяцы, оживание природы, 

птицы и звери. 
Көлке көлә килә (Посмеемся вместе) 
Миннуллин Р. «Малайлар сөйләшә» («Мальчишки разговаривают»), 

Галиев Ш. «Онытылган...» («Забыл...»), Валиев Р. «Бу класска ни булган?» 

(«Что случилось с этим классом?»), Гумерова З. «Кайда булсын – кесәмдә» 
(«Как где? В кармане»), Каминский Л. «Чего только не случилось!» («Ниләр 

генә булмады!»). 
Исәнме, җәй (Здравствуй, лето) 
Камал Ш. «Җәйге иртә» («Летнее утро»), Лерон Л. «Безне җәй көтә» 

(«Ждет нас лето»), Хисматуллин Р. «Июль аланы» («Июльская поляна»), 

Рахмет Б. «Иң күңелле чак» («Самое веселое время») Рахимова Б. «Шук 

болытлар, Батыр җил, Якты кояш» («Озорные облака, смелый ветер, яркое 

солнце»), Мурат Г. «Тылсымлы тел» («Волшебный язык»), Валиева Р. 

«Исәнме, җәй» («Здравствуй, лето»). 
3 КЛАСС 
Халык авыз иҗаты. Әкиятләр  
(Устное народное творчество. Сказки) 
Произведения народного творчества: сказки. Татарские народные 

сказки: «Гөлчәчәк» («Гульчачак»), «Ике ялкау («Два лентяя»), «Шүрәле» 

(«Шурале»); русская народная сказка «Гуси-лебеди» («Казлар-аккошлар»); 

казахская народная сказка «Юмарт дөя» («Щедрый верблюд»); нугайская 

народная сказка «Карт һәм су анасы» («Старик и водяная»). 
Виды сказок, сказочные персонажи. Победа добра над злом. 
Әкиятләр илендә (В стране сказок) 
Тукай Г. «Су анасы» («Водяная»), Алиш А. «Сертотмас үрдәк» 

(«Болтливая утка»), Яруллин Ф. «Хәтерсез күке» («Забывчивая кукушка»), 

Хафизова Р. «Мактанчык чәйнек» («Хвастливый чайник»), Иксанова И. 
«Сәгать дигән серле ил» («Волшебная страна часов»), Миннуллин Р. «Туп 

тибәргә яратучы малай турында кечкенәкият» («Маленькая сказка о 

мальчике, который любил гонять мяч»). 
Авторские сказки, их отличие от народных сказок. 



 

 

  
  
Китап – белем чишмәсе (Книга – кладезь знаний) 
Гафури М. «Китап һәм балалар» («Книга и дети»), Тарджеманов Дж. 

«Якын дус» («Близкий друг»), Туфайлова З. «Безнең китапханәдә» («В нашей 

библиотеке»), Халиков Х. «Китап докторы» («Книжный доктор»), Валиева Р. 

«Укый беләм» («Читаю сам»), Нуриев В. «Китап» («Книга»), Баширов Г. 
«Китап җене кагылган малай» («Мальчик, который любит читать книги»), 

Гази И. «Китап» («О книге»), Гиззатуллин Р. «Кечкенә Ринат» («Маленький 

Ринат»). 
Безнең нәни дусларыбыз (Наши маленькие друзья) 
Джалиль М. «Карак песи» («Вороватый котенок»), Миннуллин Р. 

«Акбайга» («Акбаю»), Миннуллина Й. «Этем югалды бүген» («Потерялся 

сегодня мой щенок»), Амирханова Л. «Минем нәни дусларым» («Мои 

маленькие друзья»), Мингалим Р. «Дөньяда бер эт бар иде» («Жил на свете 

щенок»), Лерон Л. «Хыялый Акбай» («Акбай-мечтатель»), Баширов Г. 

«Песинең ял көне» («Выходной для кошки»), Каштанов Н. «Йөнтәс песи» 

(«Пушистый котенок»), Бикчантаева А. «Сөйкемсез песи» («Некрасивая 

кошка»), Садриев Ф. «Сары чәчкәләр» («Желтые цветочки»), Батулла Р. 
«Чикыл белән Мырый» («Чикыл и Мырый»), басня «Ике күрше» («Два 

соседа»), сказка «Кем нәрсә ярата» («Кому что нравится»).  
Отношения человека и природы. Образы зверей и птиц.  
Изге сүз (Волшебное слово) 
Туктар И. «Рәхмәт һәркемгә рәхәт» («Доброе слово каждому 

приятно»), Гайнетдинова Д. «Изге сүз» («Святое слово»), Галлямова М. 

«Дуслар» («Друзья»), Лерон Л. «Тишек хәтер» («Дырявая память»), Ахмет А. 

«Минеке, тимә!» («Не трогай, мое!»), Гиззатуллин Р. «Кеше әйбере» («Чужая 

вещь»), стихотворения: Халиков Х. «Якты сүз» («Светлое слово»), Яруллин 

Ф. «Хикмәтле сүз» («Волшебное слово»), Курбан Р. «Хәерле иртә» («Доброе 

утро»), Файзуллин Р. «Ничек яхшы булырга?» («Как стать хорошим?»). 
  
Сәламәт яшибез, спорт белән шөгыльләнәбез  
(Спортом занимаемся – здорово живем) 
Халиков Х. «Хәрәкәттә – бәрәкәт» («В движении – сила»), 

Шарапова Й. «Татарстан – спорт иле» («Татарстан – страна спорта»), 

Мурат Г. «Физкультура», Дарзаман  Дж. «Бар да җитез» («Все мы ловкие»), 

Галиев Ш. «Витаминлы хәрефләр» («Витаминные буквы»), Миннуллин Р. 

«Күңелле тәнәфес» («Веселая перемена»), Гильманов Г. «Универсиада», 

Юнусова Г. «Зарядкага бас» («На зарядку становись»), Туктар И. «Авыраяк» 

(«Копуша»), Мунасыпов В. «Шифалы табиблар» («Полезные доктора»), 

Ахметзянова С. «Үрнәк алабыз» («Берем пример»). 
4 КЛАСС 
Матурлык минем белән (Красота рядом) 
Исанбет Н. «Иң матур сүз» («Самое красивое слово»), Валиев Р. 

«Яшә, көмеш кыңгырау» («Звени, серебряный колокольчик»), Мухамметшин 



 

 

Г. «Хыял» («Мечта»), Хайруллина В. «Хозурлык һәм горурлык» («Красота и 

гордость»), Миннуллин Р. «Атказанган сандугач» («Заслуженный соловей»), 

Курбан Р. «Матур көн» («Прекрасный день»), Зиятдинова Ф. «Бик ярата 

мине эш» («Очень любит меня работа»), Дардменд «Кояшның нурлары» 

(«Лучи солнца»), Садриев Ф. «Могҗизалы дөнья» («Волшебный мир»), 

Галиев Ш. «Җирдә миңа ни кирәк?» («Что мне нужно на Земле?»), Аглямов 

М. «Матурлык минем белән» («Красота всегда со мной»). 
Татар халык авыз иҗаты. Мәзәкләр 
(Татарское устное народное творчество. Мэзэки) 
Татарское устное народное творчество. Мэзэки как жанр устного 

народного творчества. 
Народная мудрость, идеалы и представления в фольклорных 

произведениях. 
Дуслык (Дружба) 
Рахмет Б. «Минем дусларым» («Мои друзья»), Джалиль М. «Себерке 

әкияте» («Сказка про веник»), Мингалим Р. «Дусларың гына булсын» 

(«Пусть будут друзья»), Халиков Х. «Яңа дус таптым» («Я нашел нового 

друга»), Маннан Р. «Ике дус» («Два друга»), Галлямова М. «Чын дус» 

(«Настоящий друг»), Аппакова Д. «Шыгырдавыклы башмаклар» 
(«Скрипучие башмаки»), Фаттах Н. «Велосипедлы Мөнир» («Мунир с 

велосипедом»), Гиззатуллин Р. «Айсылу», Сладков Н. «Друзья-товарищи» 

(«Дуслар-ахирәтләр»). 
Табигать китабы (Книга природы) 
Туфайлова З. «Без утырткан урман» («Лес, посаженный нами»), 

Курбан Р. «Календарь», Дарзаман Дж. «Чын әкият» («Настоящая сказка»), 

Яруллин Ф. «Серле көндәлек» («Таинственный дневник»), Тарджеманов Дж. 

«Тукран малае Шуктуган» («Шуктуган»), Ахмеров З. «Агачлар да авырый» 

(«Деревья тоже болеют»), Баян А. «Яхшылык кире кайта» («Добро 

возвращается обратно»), Хафизова Р. «Күңел күзе» («Видеть душой»), 

Тагирова Г. «Даниянең тополе» («Тополь Дании»), Сайар Н. «Хикмәтле 
кыңгырау» («Волшебный колокольчик»), Галиев Ш. «Курыкма, тимим» («Не 

бойся, не трону»). 
Күңелле бәйрәмнәр (Веселые праздники) 
Курбан Р. «Бәйрәм бүген» («Сегодня праздник»), Хафизова Р. 

«Нәүрүз килә» («Навруз идет»), Шарифуллина Э. «Сабантуй», Миннуллин Р. 

«Әйлән-бәйлән» («Хоровод»), Галиев Ш. «Бии итек, читекләр» («Сапожки 

танцуют»), Шаех Л. «Карга боткасында» («Воронья каша»), Гайсин Н. 

«Бүген бәйрәм» («Сегодня праздник»), Гильманов Г. «Бүләк» («Подарок»), 

Зайдулла Р. «Сабантуй аланында» («На поляне Сабантуя»), Сулейманова С. 

«Әниләр бәйрәме» («Праздник мам»). 
Җиңү бәйрәме (День Победы) 
Миннуллин Р. «Май килә» («Приближается май»), Харис Р. «Сугыш 

турында сөйләшә картлар» («Старики рассказывают о войне»), Хайруллина 

В. «Билгесез солдат» («Неизвестный солдат»), Маликова М. «Һәйкәл 

янында» («У обелиска»), Садриев Ф. «Бабай сугышта булган» («Дед был на 



 

 

войне»), Закир М. «Кара төс ни өчен кирәк?» («Зачем нужен черный цвет»), 

Курбан Р. «Җиңү бәйрәме» («Праздник Победы»). 
Литературоведческая пропедевтика. Различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и 

авторской литературы, узнавание в текстах художественных приемов 

(синонимы, антонимы, олицетворения, сравнения, эпитеты, метафоры и др.) 

и понимание причин их использования. 
Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

татарского народного творчества и усвоение понятия «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (сказки о животных, волшебные и бытовые 

сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные 

песенки, пословицы и т. д.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма). Освоение понятий «тема» и «основная мысль». Практическое 

различение произведений разного жанрового характера (без освоения 

понятия «жанр»). Представление о герое произведения, об авторе-

рассказчике. 
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или 

кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(сказка, рассказ, стихотворение, пословица, загадкаи т. д.). Понимание 

разницы между художественным и научно-популярным текстами. 

Понимание отличий прозаического и стихотворного текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском 

тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении. 
Творческая деятельность обучающихся. Чтение художественного 

произведения (или его фрагментов) по ролям. Умение читать выразительно 

поэтический и прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста. Умение анализировать иллюстрации в учебнике, сравнивать их с 

художественными текстами. Практическое освоение малых фольклорных 

жанров (загадки, считалки, заклички), сочинение собственных текстов и 

инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, 

интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться своими личными наблюдениями и 

впечатлениями. 
Список произведений, рекомендованных для заучивания 

наизусть и внеклассного чтения 
1 класс 
Для заучивания наизусть: Маннур Ш. «Яхшы бел» («Хорошо знай»). 

Тукай Г. «Безнең гаилә» («Наша семья»). 
Для внеклассного чтения: Ахметгалиева А. «Безнең өйдә» («В нашем 

доме»). Валиева Р. «Кыңгырау чәчәк» («Колокольчик»). 



 

 

2 класс 
Для заучивания наизусть: ТукайГ. «Эш беткәч уйнарга ярый» 

(«Закончил дело – гуляй смело»). Тукай Г. «Туган тел» («Родной язык»). 

Урайский С. «Чыршы янында» («Вокруг елки»). Валиева Р. «Исәнме, җәй» 

(«Здравствуй, лето»). 
Для внеклассного чтения: Хасанов М. «Сара мәктәпкә бара» («Сара 

идет в школу»). Шарифуллина Э. «Алтын балык» («Золотая рыбка»). 
Каримова Н. «Кое чыпчыгы» («Воробей из колодца»). Мурат Г. «Татар 

космонавты» («Татарский космонавт»). Синагул А. «Татарстан җирләре» 

(«Татарстанские земли»). Магдеев М. «Чисталык өчен көрәш» («Борьба за 

чистоту»). Ахметгалиева А. «Әби, Илнур һәм шигырь...» («Бабушка, Илнур и 

стихотворение...»). Нуриев В. «Җәйге кар» («Летний снег»). 
3 класс 
Для заучивания наизусть: Тарджеманов Дж. «Якын дус» («Близкий 

друг»). Тукай Г. «Су анасы» («Водяная») (отрывок). Джалиль М. «Карак 

песи» «Вороватый котенок». Файзуллин Р. «Ничек яхшы булырга?» («Как 

стать хорошим?»). Ахметзянова С. «Үрнәк алабыз» («Берем пример»). 
Для внеклассного чтения: татарская народная сказка «Бүре, кәҗә һәм 

кәбестә» («Волк, коза и капуста»). Шабанов Х. «Кадерлә син китапны» 
(«Береги книгу»). Давлетшин И. «Алпамыш шәһәргә килде» («Алпамыш 

приехал в город»). Гиматдинова Н. «Сертотмас кәҗә» («Болтливая коза»). 

Алиш А. «Утлы йомырка» («Огненное яичко»). Яруллин Ф. «Озын куллы 

кыз» («Девочка с длинными руками»). 
4 класс 
Для заучивания наизусть: Галиев Ш. «Җирдә миңа ни кирәк?» («Что 

мне нужно на Земле?»). Аглямов М. «Матурлык минем белән» («Красота 

всегда со мной»). Мингалим Р. «Дусларың гына булсын» («Пусть будут 

друзья»). Галиев Ш. «Курыкма, тимим» («Не бойся, не трону»). Сулейманова 

С. «Әниләр бәйрәме» («Праздник мам»). Курбан Р. «Җиңү бәйрәме» 

(«Праздник Победы»). 
Для внеклассного чтения: Садриев Ф. «Алдау» («Обман»). Алиш А. 

«Нечкәбил» («Нечкэбил»). Миннуллин Р. «Җәяү йөрүче машина турында 

кечкенәкият» («Маленькая сказка о машине и маленьком 

цветочке»).Аппакова Д. «Йолдызкай» («Звездочка»). Мухаммадиев Р. «Яңа 

елга күчтәнәч» («Подарок на Новый год»). Хусни Ф. «Малай һәм солдат» 

(«Солдат и мальчик»). 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕ
НИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕ
ТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕНАРОДНОМ(ТАТАРСКОМ)Я
ЗЫКЕ» 

 
Реализация данной программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
представления о Родине, о людях, окружающем мире, культуре, 

понятиях добра и зла, дружбе, честности; 
понимание этнической и общероссийской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою большую и малую Родину, ее 

историю и культуру;  
– умение находить в произведениях художественной литературы 

отражение нравственно-этической системы ценностей (доброта, любовь к 

семье, уважение к близким, забота о старших и младших), способность 

видеть прекрасное; 
чувство сопричастности к родной татарской культуре, знание 

традиций татарского народа;  
– умение видеть красоту природы родного края, чувствовать 

ответственность за мир природы; 
– уважительное отношение к семейным ценностям, сопереживание 

чувствам других людей; 
– понимание значения здорового образа жизни и спорта в жизни 

людей. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
понимания значения литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия; 
умения чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
наличия собственных читательских приоритетов и уважительного 

отношения к предпочтениям других людей; 
целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий на основе литературных произведений; 
умения осознавать и определять свои эмоции и эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно формулировать тему и цель урока; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



 

 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 
осуществлять самоконтроль, контроль за ходом выполнения работы 

и над полученным результатом; 
свободно ориентироваться в учебной книге и в других книгах, в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной 

библиотеки; 
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 
Познавательныеуниверсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
разным видам чтения: изучающему, просмотровому, 

ознакомительному; 
извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст, несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации по родной 

(татарской) литературе как части общечеловеческой и национальной 

культуры при помощи электронных ресурсов библиотек и в контролируемом 

пространстве сети Интернет; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме на родном (татарском) языке, владеть общими приемами решения 

познавательных задач. 
Коммуникативныеуниверсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 
понимать основное различие между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь аргументировано присоединяться к одной из них или 

высказывать собственную точку зрения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, 



 

 

в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя) в 

рамках коммуникации как сотрудничества; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 
Предметные результаты: 
Виды речевой деятельности 
Выпускник научится:  
читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 
в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
определять основные события и устанавливать их 

последовательность; 
определять основную мысль и главных героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; 
самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать 

оценочные суждения о героях прочитанных произведений; сравнивать 

характеры героев как внутри одного, так и в нескольких разных 

произведениях, выявлять авторское отношение к герою; 
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 
прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; 
понимать вопросы, поставленные в произведении; 
обосновывать свое мнение о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 
задавать вопросы по содержанию произведения; 
участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения и 

саморазвития;  
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 



 

 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
Круг детского чтения 
Выпускник научится: 
ориентироваться в книге по ее структурно-

содержательнымэлементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» / «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

пространстве сети Интернет) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой, перечислять названия одного-двух 

детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне 

рубрик); 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
различать произведения фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений художественной литературы и фольклора разных 

жанров; 
распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы, олицетворения, сравнения, эпитеты, метафоры), 

понимать их роль в произведении;  
использовать в речи выразительные средства языка для передачи 



 

 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет, метафора); 

наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений; 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
Творческая деятельность обучающихся 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре заклички, загадки, 

мэзэков, сказки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

добавляя в сюжет новые события; 
составлять устный рассказ на основе личного опыта и на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя или изменяя его содержание; 
писать сочинения на основепрочитанного в виде читательских 

аннотаций или отзывов; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
Предметные результаты к концу первого года освоения учебного 

предмета должны отражать сформированность следующих умений: 
Раздел «Виды речевой деятельности» 
читать вслух (владеть техникой слогового плавного осознанного и 

правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 
отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ 

примерами из текста, задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
определять (с помощью учителя) тему и главную мысль 



 

 

прочитанного или прослушанного текста;  
характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; 
читать наизусть 1-2 стихотворения разных авторов; 
выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 
рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема); 
выполнять письменные упражения в рабочей тетради. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

заклички, загадки) и художественной литературы (рассказы, стихотворения);  
отличать прозаическое произведение от стихотворного,выделять 

особенности стихотворного произведения (рифма); 
находить средства художественной выразительности в тексте 

(уменьшительно-ласкательные формы слов, синонимы, антонимы). 
Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 
выразительно читать, читать по ролям; 
составлять устное высказывание (2-3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения); 
анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, 
переживанием), выраженной в тексте; 

создавать текст-повествование. 
Предметные результаты к концу второго года освоения учебного 

предмета должны отражать сформированность следующих умений: 
Раздел «Виды речевой деятельности»: 
читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов с 

соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя;  
понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на 

слух; 
самостоятельно определять тему и выделять главную мысль 

произведения; 
определять хронологическую последовательность событий в 

произведении; 
сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре и зле и т. д.); 
строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя);  
дополнять чужой ответ новым содержанием;  
перечислять названия произведений и кратко пересказывать их 

содержание;  
находить в тексте портретные характеристики персонажей, 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) 

и их поступки; 
читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 



 

 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат 

(обложку, оглавление, иллюстрации). 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы и 

поговорки, загадки, сказки); 
находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение), понимать их роль в произведении. 
Раздел «Творческая деятельность обучающихся»:  
читать выразительно, словесно иллюстрировать;  
пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 
создавать текст-описание, используя выразительные средства; 
писать короткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям. 
Предметные результаты к концу третьего года освоения учебного 

предмета должны отражать сформированность следующих умений: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух 

целыми словами с переходом на чтение группами слов без пропусков и 

перестановок букв и слогов, с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм); 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 
воспринимать и осмысливать содержание художественных, научно-

познавательных учебных текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать 

фактический материал;  
задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера, участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
определять позицию автора (вместе с учителем); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание с 

соблюдением норм татарского литературного языка; 
называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых 

произведений; перечислять названия их произведений и кратко 

пересказывать содержание прочитанных текстов; 
составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато); 
читать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, а также 

с использованием словарей и других источников информации. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
приводить примеры произведений художественной литературы и 

фольклора разных жанров; 
соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства; 
находить и различать средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты) в произведениях устного народного творчества и 



 

 

авторской литературе. 
Раздел «Творческая деятельность обучающихся»:  
интерпретировать литературный текст, выражать свои мысли и 

чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного;  
придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным;  
инсценировать крупные диалоговые фрагменты литературных 

текстов;  
создавать текст-рассуждение. 
Предметные результаты к концу четвертого годаосвоения учебного 

предмета должны отражать сформированность следующих умений: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм;  
знать содержание изученных литературных произведений, указывать 

их авторов и названия;  
обосновывать свое мнение о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно;  
самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать 

оценочные суждения о героях прочитанных произведений; как внутри 

одного, так и в нескольких разных произведениях, выявлять авторское 

отношение к герою; 
самостоятельно определять позицию автора; 
читать наизусть 5-6 стихотворенийразных авторов; 
перечислять названия одного-двух детских журналов и 

пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик); 
ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

титульный лист, страница «Содержание» / «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); самостоятельновыбиратькниги в библиотеке; 
самостоятельно работать с разными источниками информации, 

включаяразличные словари и справочники, уметь ориентироваться в 

контролируемом пространстве сети Интернет. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
самостоятельно находить в тексте средства художественной 

выразительности (метафоры), понимать их роль в произведении;  
использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 
Раздел «Творческая деятельность обучающихся»: 
создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 



 

 

выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации. 



 

 

МАТЕМАТИКА 

Примернаярабочаяпрограммапо  предмету  «Математика»на уровне 

начального общего образования составлена на основеТребований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы  начального  

общего  образования,  представленныхв Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает поясни-тельную записку, 

содержание учебного предмета «Математика»для1—

4классовначальнойшколы,распределённоепогодамобучения,планируемые

результатыосвоенияучебногопредмета «Математика» на уровне 

начального общего 

образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в 

каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнемуниверсальныхучебныхдействий(УУД)—

познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с 

учётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников.Впервомивтором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных 

действияхвыделенспециальныйраздел«Работасинформацией».Сучётомтог

о,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельностистроится на интеграции 

регулятивных (определённые волевыеусилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения идоброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпере

чень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность».Планируемые результаты включают личностные, 



 

 

метапредмет-ные результаты за период обучения, а также предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

видов деятельности, которыецелесообразно использовать при изучении 

той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы 

организациидифференцированногообучения. 

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениевразвитии

младшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметн

ыхиуниверсальныхдействийнаматематическомматериале,первоначальное

овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявосновном

звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни.Изучение математики в 

начальной школе направлено на 

достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей,атакжецелей

воспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—понимание значения 

величин и способов их измерения; использованиеарифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практическиезадачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполненияарифметическихдействий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотностимладшегошкольника,котораяхарактеризуетсяналичиемунего

опытарешенияучебно-познавательныхиучебно-практических задач, 

построенных на понимании и 

примененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше», 

«равно-

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимост

ей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 
3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математическойречи; умение строить 

рассуждения, выбирать 

аргументацию,различатьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержден

ия, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения,вариантовидр.). 



 

 

4. Становлениеучебно-познавательныхмотивовиинтересак изучению 

математики и умственному труду; важнейших 

качествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространственног

омышления, воображения, 

математическойречи,ориентировкивматематическихтерминахипонятиях;

прочных навыков использования математических знаний в 

повседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 

планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики,коррелир

ующие со становлением личности младшего школьника: 

6 понимание математических отношений выступает 

средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружающегомира,

фактов,процессовиявлений,происходящихвприроде и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размераит.д.); 

6 математические представления о числах, величинах, 

геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворе

нийприродыичеловека(памятникиархитектуры,сокровищаискусстваик

ультуры,объектыприроды); 

6владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения, 

строить логические цепочки рассуждений; 

опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математическойсущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениивпространстве.

Осознаниюмладшимшкольникоммногихматематических явлений 

помогает его тяга к моделированию, 

чтооблегчаетосвоениеобщегоспособарешенияучебнойзадачи,атакжеработ

усразнымисредствамиинформации,втомчислеиграфическими(таблица,диа

грамма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов(количественные и 

пространственные характеристики, 

оценки,расчётыиприкидка,использованиеграфическихформпредставлени

яинформации).Приобретённыеученикомумениястроить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных иписьменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, 

называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометрически



 

 

хвеличин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисформирован

нойфункциональнойграмотностимладшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего540часов.Изних:в1классе—132часа,во2классе—136часов,3классе—

136часов,4классе—136часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основноесодержаниеобучениявпримернойпрограммепредставленоразд

елами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные 

отношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

1 КЛАСС 

Числаивеличины 
Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпре

дметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерении,вычислен

ии. 

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

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа нанесколькоединиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установление

соотношениямеждуними. 

 

Арифметическиедействия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, 

вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 
 

Текстовыезадачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость между данными и 

искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 
Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/сп

рава,сверху/снизу,между;установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата,треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; 

измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 



 

 

Математическаяинформация 
Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). 

Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её 

обнаружение,продолжениеряда. 

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

относительно заданного набора математическихобъектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-двухданныхв 

таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-

трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изоб

ражениемгеометрическойфигуры. 

Изучение содержания  учебного  предмета  «Математика»в первом 
классе способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 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;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

 формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные;  

 составлять по аналогии;  

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  



 

 

 выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 



 

 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: 

круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
2 КЛАСС 

Числаивеличины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав,сравнение.Записьравенства,неравенства.Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм);измерениедлины(единицыдлины—метр,дециметр,сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение 

между единицами величины (в 

пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

 
Арифметическиедействия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

переходаиспереходомчерезразряд.Письменноесложениеивычитаниечисел



 

 

впределах100.Переместительное,сочетательноесвойствасложения,ихприм

енениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействиясло

жения,действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальностьответа,обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических 

иучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействийумножения,деления.  



 

 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножения,делен

ияпривычисленияхирешениизадач.Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов 

ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения.Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более 

трех действий); нахождение 

егозначения.Рациональныеприемывычислений:использованиепереместит

ельногоисочетательногосвойства. 
 

Текстовыезадачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемыили другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Записьрешения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач на 

применениесмыслаарифметическогодействия(сложение,вычитание,умно

жение,деление).Расчётныезадачинаувеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько 

раз.Фиксацияответакзадачеиегопроверка(формулирование,проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленномувопросу).  
 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. Изображение наклетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерение 

периметра данного/изображенного 

прямоугольника(квадрата),записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 
 

Математическаяинформация 
Нахождение,формулированиеодного-двухобщих  признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному илисамостоятельно 

установленному  признаку.  

Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектовповседневной

жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостиме

ждучислами/величинами.Конструированиеутвержденийсиспользованием

слов«каждый»,«все». 



 

 

Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответанавопросинформации,представленнойвтаблице(таблицысложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природеипр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изо-

бражений)готовымичисловымиданными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измерен

ийипостроениягеометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 

(электроннойформойучебника,компьютернымитренажёрами). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 
указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 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;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; 



 

 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

 формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные;  

 составлять по аналогии;  

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  



 

 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100;  

 находить число большее/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/без скобок), содержащего 

действия сложения и вычитания в пределах 100;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 

50 с использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 



 

 

использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

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

одни единицы данных величин  в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/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/действий, 

записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную, многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами «все», «каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст 

задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать 

числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур);  



 

 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

Числаивеличины 
Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

составление. Увеличение/уменьшение 

числавнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количе-

ство,стоимость»впрактическойситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, 

окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина(единицадлины—

миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 
Арифметическиедействия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 

100(табличноеивнетабличноеумножение,деление,действияскруглымичис

лами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действиясчислами0и1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление 

уголком.Письменноеумножение,делениенаоднозначноечисловпределах10

0.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарезультата,обратно

едействие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение число-

воговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобками/безскобок),с

вычислениямивпределах1000. 



 

 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 
Текстовыезадачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений,представлениенамодели,планированиеходарешениязадачи, 



 

 

решениеарифметическимспособом.Задачинапониманиесмысла 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком),отношений(больше/меньшена/в),зависимостей(купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и спомощью числового выражения. 

Проверка решения и оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть в 

практической ситуации; сравнение долей одной 

величины.Задачинанахождениедоливеличины. 

 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигурыначасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника(квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения. 

 
Математическаяинформация 
Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: кон-

струирование,проверка.Логическиерассуждениясосвязками 

«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации, 

представленной в таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных втаблицу;дополнениечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,п

лан,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи тестовых 

заданий на доступных электронных средствах 

обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 



 

 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 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;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средства ми для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 



 

 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

 формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 



 

 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные;  

 составлять по аналогии;  

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 3 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000);  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и 

деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и 

письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с 

остатком;  

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении 

задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины 



 

 

длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, 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), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

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

 формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и 

использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  



 

 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  

 





 

 

4 КЛАСС 

Числаивеличины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядноесравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данногочисла на заданное 

число разрядных единиц, в заданное числораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,м

етрывсекунду);соотношениемеждуединицамивпределах100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 
Арифметическиедействия 
Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпределахмиллио

на.Письменноеумножение,делениемногозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в 

пределах100000;делениесостатком.Умножение/делениена10,100, 

1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вы-

числений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколькодей

ствийвпределах100000.Проверкарезультатавычислений,втомчислеспомо

щьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметиче-

скогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 
Текстовыезадачи 
Работастекстовой  задачей,  решение  которой  содержит2—

3действия:анализ,представлениенамодели;планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость,время, пройденный 

путь), работы (производительность, время,объёмработы),купли-

продажи(цена,количество,стоимость)ирешениесоответствующихзадач.За

дачинаустановлениевремени(начало,продолжительностьиокончаниесобы

тия),расчётаколичества,расхода,изменения.Задачина  нахожде-ние доли 

величины, величины по её доле. Разные способы ре-шения некоторых 

видов изученных задач. Оформление 

решенияподействиямспояснением,повопросам,спомощьючисловоговыра



 

 

жения. 

 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 
Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностиз

аданногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюл

инейки,угольника,циркуля.Пространственныегеометрическиефигуры(тел

а):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),соста

влениефигуризпрямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямо-

угольников(квадратов). 

Математическаяинформация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений прирешениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявлениях  окружающегомира, 

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

математических данных о заданном объекте (числе,величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в 

предложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, 

электронныесловари,образовательныесайты,ориентированныенадетеймла

дшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 



 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 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;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 



 

 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

 формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка);  



 

 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные;  

 составлять по аналогии;  

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 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. 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять 

значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; использовать 

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

вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

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

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства;  



 

 

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию;  

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды;  

 распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 

периметр и площадь фигур, составленных из двух трех 

прямоугольников (квадратов);  

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

приводить пример, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием изученных 

связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному, двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайслист, 

объявление);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 



 

 

использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях;  

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать 

рациональное решение; составлять модель текстовой задачи, 

числовое выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметная 

область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающиймир»)включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобуче

ния, планируемые результаты освоения программы 

учебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрывает  содержательные  линиидля 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 

обучения в каждом классе завершатся 

перечнемуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствами учебного предмета «Окружающий мир»с учётом   

возрастных   особенностей   младших   

школьников.Впервомивторомклассахпредлагаетсяпропедевтическийуров

еньформированияУУД,посколькустановлениеуниверсальности действий 

на этом этапе обучения только начинается.С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление 

терпенияидоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникат

ивных (способность вербальными средствами уста-

навливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместнаядеятельность». 



 

 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметныедостижения 
младшего школьника за каждый год обучения вначальнойшколе. 
В Тематическом планировании описывается программное со-

держаниеповсемразделамсодержанияобучениякаждогокласса,атакжераск

рываютсяметодыиформыорганизацииобученияихарактеристикадеятельно

стей,которыецелесообразно использовать при изучении той или иной 

программнойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучен

ия. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающиймир» на 

уровне начального общего образования составлена наоснове Требований 

к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленн

ых в Федеральном государственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,Примернойпро

граммывоспитания,атакжесучётомисторико-культурного стандарта. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознанияоприрод

е,предметноммире,обществеивзаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересамдетей младшего школьного возраста и 

направлено на достижениеследующихцелей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместав нём человека 

на основе целостного взгляда на 

окружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);освоениеест

ественно-научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредм

ета; 

развитиеумений  и  навыков  применять  полученные  знаниявреальной  

учебной  и  жизненной  практике,  связанной  какспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим 

использованиемприобретённыхзнанийвречевой,изобразительной,худо

жественнойдеятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности граж-данина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, 

традициям народов РФ; 

освоениемладшимишкольникамимировогокультурногоопытапосоздан

ию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовногобогатстваобучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопытаэмоциональн

о-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становлениенавыков 

повседневного проявления культуры общения, 

гуманногоотношенияклюдям,  уважительного  отношения  

кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 



 

 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностейвзаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек иобщество», «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 наоснове 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующихведущихидей: 

   раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

   освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек ипознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающиймир»,—270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс—

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



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

1 КЛАСС(66ч) 

Человекиобщество 
Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьн

ыйколлектив.Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согл

асия,взаимнойпомощи.Совместная деятельность с одноклассниками — 

учёба, игры,отдых. Рабочее местошкольника:удобноеразмещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном 

месте.Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилиичленовсемьи,ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсе

мье.Совместныйтруди  отдых.  Домашнийадрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. 

СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).НародыРоссии.Первоначальныесведени

я о родном крае. Название своего населённого 

пункта(города,села),региона.Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьи 

красота рукотворного мира. Правила поведениявсоциуме. 

Человекиприрода 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы,созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живаяприрода. Наблюдение за погодой 

своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру.Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между 

человекомиприродой.Правиланравственногоибезопасногоповедениявпри

роде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения 

(называние, краткая характеристика значения для жизнирастения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 



 

 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правилздорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасностив быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведенияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожныесигнал

ы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавИнтерне

т. 

  



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 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. 
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. 
Трудового воспитания: 

 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. 
Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
  



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 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;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

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 (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 
3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 



 

 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 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). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение 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);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 



 

 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 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. 
3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 
наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 
  



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных(насекомые, 

рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее 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 (в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 



 

 

 

2 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 
НашаРодина—  Россия,  Российская  Федерация.  Россия  

иеёстолицанакарте.ГосударственныесимволыРоссии.  Москва — столица 

России. Святыни Москвы — святыни 

России:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой(основаниеМосквы,строительствоКремляидр.).ГербМосквы.Расп

оложениеМосквына  карте.  Города  России.  Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные икультурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте;символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессиижителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнениюи 

особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.Планеты.Чем 



 

 

Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле.ИзображенияЗемли:глобус,карта,план.Картамира.Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи 

компаса.Ориентированиенаместностипоместнымприроднымпризнакам,С

олнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюкомпаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущиеикультурныерастения.Связив  природе.  

Годовойходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных.Насеком

ые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в 

природе.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, 

природныепарки.Охранаприроды.Правиланравственногопове-

дениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебныхзанятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание 

(количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиу

крепленияздоровья.Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,прави

лаповеденияназанятиях,переменах,приприёмахпищиина  пришкольной  

террито-

рии),вбыту,напрогулках.Правилабезопасногоповеденияпассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке,посадка,размещениевсалонеили  вагоне,  высадка,знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при 

пользованиикомпьютером.БезопасностьвИнтернете  

(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролир

уемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебные 
действия(пропедевтический
уровень) 

  



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 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. 
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 ин формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 

 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. 
Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
  



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 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;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 
2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

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 (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 
3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 



 

 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 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). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение 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);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 



 

 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 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. 
3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 
наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Универсальные учебные действия 
Предметные  
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; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные 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;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, 

Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о 

природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 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;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 



 

 

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.ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона. 

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

традициям своего народа и других 

народов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностямиздоровья,заботаоних. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекак 

общественно значимая ценность в культуре народов 

России.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры —

символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и 

частисвета.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире.Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, 

человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениев 

природе, значение для живых организмов и хозяйственнойжизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха,воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, ихзначение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей 

кполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—

3примера).Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжиз

ничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие 

растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и 

развитиерастений.Особенностипитанияидыханиярастений.Рольрастений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни 

растения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияиз

менений.Растенияродногокрая,названия 



 

 

икраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охранарастений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери). Особенности питанияживотных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизниживотных (воздух, вода, тепло, пища). 

Роль животных в при-роде и жизни людей, бережное отношение человека 

к 

животным.Охранаживотных.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаях

арактеристиканаосновенаблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных;животные—

распространителиплодови  семян  растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природныесообществародногокрая(2—

3примеранаосновенаблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строениитела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. 

Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: двигательная активность 

(утренняязарядка,динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболе

ваний.Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. Безопасность 

во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасныезоны  электрических,  газовых,  

тепловых  подстанцийи других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры 

жилогодома,предупреждающиезнакибезопасности).Правилабезопасногоп

оведенияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспорта(правилаб

езопасногоповедениянавокзалахи в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту 

самолёта,судна;знакибезопасности).БезопасностьвИнтернете(ориентиров

ание в признаках мошеннических действий, 

защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациивмессенджерахи

социальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебныедействия 

Личностные 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 



 

 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 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. 
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. 
Трудового воспитания: 

 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. 
Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств. 

  



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 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;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 
алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

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 (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 
3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 



 

 

задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 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). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение 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);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту 
выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  



 

 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 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. 
3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 
  



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ 
с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 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 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и 

обществе для 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 периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 
Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-

административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественнойсолидарностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечеств

енниками.Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Международный женский 

день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение ккультуре, истории, традициям своего народа и 

других народов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее 

важные и яркие события общественной и 

культурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ГосударствоРусь,

Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация

.Картиныбыта,труда,духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные 

историческиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазо-

выхнациональныхценностей.Наиболеезначимыеобъектысписка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубе-жом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение клюдям 

независимо от их национальности, социального 

статуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 



 

 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, 

сравнения,измерения,опытыпоисследованиюприродныхобъектов и 

явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолн

ечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.Смена 

дняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняи ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 

года.Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общее 

представление, условное обозначение равнин и гор накарте). Равнины и 

горы России. Особенности поверхности 

родногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото);река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие еёберега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на 

природуизучаемыхзон,охранаприроды).Связивприродныхзонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана 

природныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиж

ивотногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.Международная

Краснаякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвг

ороде(планированиемаршрутовсучётомтранспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведениявобщественныхместах,зонахотдыха,учрежденияхкультуры).Пр

авилабезопасногоповедениявелосипедистасучётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебныедействия 

 
  



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 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. 
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 ин формационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 

 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. 
Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
  



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 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;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

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 (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 
3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 



 

 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

 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). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение 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);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 



 

 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с не большой 

помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 
наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 
  



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с веками и периодами истории России;  

 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); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  



 

 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 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 т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и 

достоверной информации в Интернете. 



 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИК

И 

Примернаярабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету

)«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»науровненачальногообщег

ообразованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномобразователь

номстандартеначальногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРос

сииот31.05.2021№  286),  атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

Программапо предметной области (учебному предмету) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) включает 

пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭ,тематичес

коепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

ОРКСЭ, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками,местоОРКСЭвструкт

уреучебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключаютличност

ные,метапредметные,предметныерезультаты за период обучения. Здесь 

же представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, 

коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредства

мипредметнойобласти(учебногопредмета) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»сучётомвозрастныхособенн

остейчетвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классеначальнойшколы. 

Втематическомпланированииотраженопрограммноесодержаниеповсем

разделам(темам)курса;раскрываетсяхарактеристика основных видов 

деятельности обучающихся приизучениитойилиинойтемы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Предлагаемаяпримернаярабочаяпрограммапредставляетсобой 

рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. 

ст. 12) и отражает вариант 

конкретизациитребованийФедеральногогосударственногообразовательно

го 



 

 

стандартаначальногообщегообразования(далее—ФГОСНОО) по ОРКСЭ 

и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Представленное в Программе 

планированиеявляетсяпримерным,ипоследовательностьизучениятематик

ипо  модулям  ОРКСЭ  может  варьироваться  в  

соответствиисиспользуемымившколахУМК,учебникамипомодулямОРКС

Э. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиу

дейскойкультуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»1,«Основ

ысветскойэтики».Всоответствиис федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об 

образованиивРФ»(ч.2ст.87.). 

Планируемые  результаты освоения курса ОРКСЭ включают 

результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 

планируемых результатов учитываются цели 

обучения,требования,которыепредставленывстандарте,испецификасодер

жания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень 

личностных и метапредметных достижений,которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку   предмет   

изучается   один   год(4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этотпериод. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегосямотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставит

елямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей(законныхпредставителей); 

— развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнорм

иценностейвжизниличности,семьи,общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовнойкультуреиморали,ранееполученныхвначальнойшколе, 
 

1Следует обратить внимание на изменение названия одного из 
модулей.Названиемодуля«Основымировыхрелигиозныхкультур»,измененона«
ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 



 

 

формирование ценностносмысловой сферы личности с 

учётоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребностейсемьи

; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональнойсреде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — 

культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшк

ольников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, 

буддизма,иудаизма),российскойсветской(гражданской)этике,основанной

наконституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинав

РоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравственныхидеал

ах и ценностях религиозных и светских традиций народовРоссии, 

формированию ценностного отношения к социальнойреальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики 

в истории и культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения 

выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,согласовыват

ьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадекватныевербальны

есредствапередачиинформацииирефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявля

ютсяпсихологическиеособенностидетей,завершающихобучениевначально

йшколе:интересксоциальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого.Психологиподчёркиваютестественнуюоткрытость  

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать 

наокружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность,отзывчивость,  доброту  других  людей,  таки на 

проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений.Всёэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе 

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольники 

струдомусваиваютабстрактныефилософскиесентенси, 

нравственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжнобытьуделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальнойжизни,связаннойспроявлениемилинарушениемнравственных,

этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненных ситуаций, дающих 

образцы нравственно ценного поведения. 



 

 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

по основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной 

практике в религиозной 

общине(ПисьмоМинобрнаукиРоссииот22.08.2012№08250«Овведенииуче

бногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)суказаниек

оличестваакадемическихчасов,  

отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебногомодуля,характеристикуоснов

ных видов деятельности учащихся, в том 

числесучётомрабочейпрограммывоспитания,возможностьиспользования 

по этой теме электронных (цифровых) 

образовательныхресурсов,являющихсяучебнометодическимиматериалам

ивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможнос

тиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании

. 

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв4классе,одинчасвнеде

лю(34ч). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 
(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХК
УЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевправославную  традицию. Культура и 

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

православной традиции. Золотое 

правилонравственности.Любовькближнему.  Отношение  к  

труду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. 

Символическийязыкправославнойкультуры:христианскоеискусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православныйкалендарь. Праздники. 

Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию.Культураи  

религия.  Пророк  Мухаммад  —  образец  

человекаиучительнравственностивисламскойтрадиции.Вочтоверятмусуль

мане.Доброизловисламкойтрадиции.Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение 

ктруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама.О

бязанностимусульман.Длячегопостроенаи как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. 

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

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в 

буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Будди

йскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения. 



 

 

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.И

скусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.  

Пророки  и  праведники  в  иудейской  культуре.  

Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеёустройство.Суббота(Шабат)в

иудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизмавповседневнойж

изниевреев.Ответственноепринятиезаповедей.  Еврейский  дом.  

Еврейский  календарь:его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия—

нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мир

овыерелигииииудаизм.Ихоснователи.Священныекнигихристианства,исла

ма,  

иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозныхт

радицияхнародовРоссии.Доброизло.Священныесооружения.Искусствовр

елигиознойкультуре.Религияимораль.Нравственныезаповеди  

христианства,  

ислама,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.Праздникиикалендариврелиг

иях. Семья, семейные ценности. Долг,свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о 

слабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимра

зныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия—

нашаРодина.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизфор

мисторическойпамяти.ОбразцынравственностивкультуреОтечества,вкуль

турахразныхнародовРоссии.Государствоиморальгражданина,основнойзак

он(Контитуция)вгосударствекакисточникроссийскойсветской(гражданско

й)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадициипредпринимательства.Чт

означитбыть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности,идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности 



 

 

и этика семейных отношений. Этикет. Образование какнравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТ
СКОЙЭТИКИ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБР
АЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

—

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчув

ствогордостизасвоюРодину; 

—

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознават

ьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность; 

—пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как 

условияжизниличности,семьи,общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешать 

конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 

—

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивросс

ийскомобществе,проявлятьуважениекдуховнымтрадициямнародовРосс

ии,терпимостькпредставителямразноговероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и 

правил;проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при 

необходимостиприйтинапомощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовнонравственной культуре, стремиться анализировать своё 

поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющихдругихлюдей; 

—

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховн

ымценностям. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей изадач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средствихдостижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и 

оцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиуслов

иямиеёреализации,определятьинаходитьнаиболееэффективныеспособ

ыдостижениярезультата,вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализациинаосновеоценкииучётахарактера  ошибок,  

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств 

информационнокоммуникационныхтехнологийдлярешенияразличных

коммуникативныхипознавательныхзадач; 

—совершенствовать умения в области работы с 

информацией,осуществленияинформационногопоискадлявыполненияу

чебныхзаданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых 

высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  

обобщения,  классификации,  установления  аналогийи 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, 

уменийизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценку

событий; 

—совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективной 

деятельности, умения определять общую цель 

ипутиеёдостижения,уменийдоговариватьсяораспределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 
Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщест

ва—мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также 



 

 

используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

—использовать разные методы получения знаний о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,

вычисление); 

—применять логические действия и операции для решенияучебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительныедоказательства; 

—

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобраз

цы. 

Работасинформацией: 

—

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркива

тьеёпринадлежностькопределённойрелигиии/иликгражданскойэтике; 

—использовать  разные  средства  для  получения  информациив 

соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую,графическую,видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу   в   разных   информационных   

источниках,втомчислевИнтернете(вусловиях  контролируемоговхода); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную вразных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

—использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймысли 

религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности,этики,речевогоэтикета; 

—соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностейучастниковобщения; 

—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждениядля 

воссоздания, анализа и оценки нравственноэтическихидей, 

представленных в религиозных учениях и светскойэтике. 



 

 

РегулятивныеУУД: 

—

проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосуще

ствленииучебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуациях;кон

тролироватьсостояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия,п

редвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

ихпредупреждения; 

—

проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируя

сьнанравственныеправилаинормысовременногороссийскогообщества;п

роявлятьспособностьксознательномусамоограничениювповедении; 

—анализироватьситуации,отражающиепримерыположительного и 

негативного отношения к окружающему 

миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности,зла; 

—проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерес к 

предмету, желание больше узнать о других 

религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе,объективноихоценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешатьвозникающиеконфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения 

поизученномуидополнительномуматериалусиллюстративнымматериал

омивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достиженияобучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначим

ыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности

; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 



 

 

совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовнонравственн

ой культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианскойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,меж

дулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вправославной 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 

правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,пове

дения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики; 

—

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрен

ии(картинемира)вправославии,вероученииоБогеТроице,Творении,чел

овеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

—рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах, 

святых и житиях святых, 

священнослужителях,богослужениях,молитвах,Таинствах(общеечисло

Таинств,смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

—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,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),православны

хпостах,назначениипоста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в 

православнойсемье,обязанностейиответственностичленов семьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейныхценносте

й; 

—распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловами её 

смысл (православный крест) и значение в православнойкультуре; 



 

 

—рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции, об 

иконописи; выделять и объяснять 

особенностииконвсравнениискартинами; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновенииправославнойрелигиознойтрадициивРоссии(КрещениеР

уси),своимисловамиобъяснятьрольправославиявстановлении  

культуры  народов  России,  российской  культурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюправославногоисторическогоикультурногона

следиявсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеи

святыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрели

гии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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,ценностичеловеческойжизнивправославнойдуховнонравс

твеннойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхд

ляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовнонравственн

ой культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер



 

 

шенствования; 

—рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании 

отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрыватьосновное содержание нравственных 

категорийвисламскойкультуре,традиции(вера,искренность,милосердие

,ответственность,справедливость,честность,великодушие,скромность,в

ерность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремлениекзнаниям)

; 

—первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламскойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии,вереиеёосновах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах изжизни 

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 

верующимиислужителямиислама; 

—

рассказыватьопраздникахвисламе(Уразабайрам,Курбанбайрам,Маули

д); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи;норм отношений детей к 

отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродств

енниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

—распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламскогоорнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской 

традиции,религиозныхнапевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатю

ре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновенииисламскойрелигиознойтрадициив  России,  своими  

словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюисламскогоисторическогоикультурногонасле

дия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 



 

 

личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрели

гии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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 

духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначим

ыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности

; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосове

ршенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовнонравственн

ой культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношений 

в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вбуддийскойкультуре,традиции(сострадание,милосердие,любовь,ответ

ственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, 

постоянствоперемен,внимательность);основныхидей(учения)Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; 

понимание личности как совокупности 

всехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и «правильное 

действие»; 



 

 

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,пове

дения(своихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэтики; 

—

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрен

ии(картинемира)вбуддийскойкультуре,учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке,обществе,сангхе,сансареинирване;пониманиеценности любой 

формы жизни как связанной с ценностью человеческойжизниибытия; 

—

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепринятия,во

сьмеричномпутиикарме; 

—рассказыватьоназначениииустройстве  буддийского  

храма,нормахповедениявхраме,общениясмирскимипоследователямиил

амами; 

—рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи,отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

—

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл

изначениевбуддийскойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновениибуддийскойрелигиознойтрадициивисторииивРоссии 

своимисловамиобъяснятьрольбуддизмавстановлениикультуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  деятельностипо изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбор

а,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповеда

ния;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелиги

озного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводитьпримеры 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 

духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«Основыиудейскойкультуры»должныотражатьсформи

рованностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначим

ыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности

; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовнонравственн

ойкультурынародовРоссии,российскогообще 

ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенство

вания; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейскойморали, их 

значении в выстраивании отношений в 

семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

виудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,пок

аяние,сострадание,ответственность,послушание, исполнение 

заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; 

объяснять «золотое 

правилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,пове

дения(своихидругихлюдей)спозицийиудейскойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

—рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся 

деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами ираввинами; 



 

 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырёх,включаяРошаШана,ЙомКиппур,Суккот,Песах),постах, 

назначениипоста; 

—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 семейныхценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими 

словамиеёсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской 

традиции,каллиграфии,религиозныхнапевах,архитектуре,книжноймин

иатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизма на 

территории России, своими словами 

объяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,российс

койкультурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонасле

диявсвоейместности,регионе(синагоги,кладбища,памятныеи  святые  

места),  оформлению  и  представлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрели

гии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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 

духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныо

тражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначим



 

 

ыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности

; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосов

ершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпример

ы; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовнонравственн

ой культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосов

ершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали 

втрадиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми; 



 

 

—раскрывать основное содержание нравственных   

категорий(долг,свобода,ответственность,милосердие,заботаослабых,вз

аимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии(православии,ислам

е,буддизме,иудаизме);объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народовРоссии; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в вероучении 

православия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователяхрелигий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур),Танах), хранителях 

предания и служителях религиозногокульта (священники, муллы, 

ламы, раввины), религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, 

основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама,буддизма, иудаизма, не 

менее одного религиозного праздникакаждойтрадиции); 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о 

семейных ценностях в 

традиционныхрелигияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктруду,уч

ениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

—распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигий народов 

России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизмаминимальнопоодномусимволу),объяснятьсвоимисловамиеёзн

ачениеврелигиознойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных 

религийнародовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиграфия,бу

ддийскаятанкопись);главныхособенностях религиозного искусства 

православия, ислама, 

буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковойсреды); 

—излагать основные исторические сведения о роли 

традиционныхрелигийвстановлениикультурынародовРоссии,российск

огообщества,российскойгосударственности; 



 

 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  деятельностипо изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, 

регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеи  святые  

места),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбор

а,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповеда

ния;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелиги

озного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводитьпримеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России,для которых 

традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивтрадиционныхрелигияхнаро

довРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначим

ыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности

; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосове

ршенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовнонравственн

ой культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отншений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 



 

 

—раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд)вотношения

хмежду людьми в российском обществе; объяснять 

«золотоеправилонравственности»; 

—

высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностив

жизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства;умениеразличатьн

равственныенормыинормыэтикета,приводитьпримеры; 

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,пове

дения(своихидругихлюдей)спозицийроссийскойсветской(гражданской

)этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные 

представленияобосновныхнормахроссийскойсветской(гражданской)эт

ики:любовькРодине,российскийпатриотизмигражданственность,защит

аОтечества;уважениепамяти  предков, исторического и культурного 

наследия и особенностейнародов России, российского общества; 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь 

к природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

—рассказыватьопраздникахкакоднойиз  форм  исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, 

народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории 

итрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках  (неменее двух 

разных традиционных религий народов России),праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли 

семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — 

союз мужчины и женщины наоснове взаимной любви для совместной 

жизни, рождения ивоспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях;уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционныхсемейныхценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, 

символикусвоегорегиона,объяснятьеёзначение;выражать 

уважениероссийскойгосударственности,законоввроссийскомобществе,

законныхинтересовиправлюдей,сограждан; 

—рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, 



 

 

честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

—

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультур

ныхиприродныхдостопримечательностяхсвоегорегиона; 

—

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этик

ина  примерах  образцов  

нравственности,российскойгражданственностиипатриотизмав  

историиРоссии; 

—объяснятьсвоимисловамирольсветской 

(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюисторическогоикультурногонаследия  

народов России, российского общества в своей местности, 

регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэт

ическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннююус

тановкуличности  поступатьсогласносвоейсовести; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбор

а,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповеда

ния;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелиги

озного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине 

— России; приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России,для которых 

традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивроссийской  

светской(гражданской)этике. 



 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования составлена 

наоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы», представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеначальногообщегообразовани

я. 

Содержание программы распределено по модулям с 

учётомпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияучебногопредмета,в

ыносимымнапромежуточнуюаттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоит в 

формировании художественной культуры учащихся,развитии 

художественно-образного мышления и эстетическогоотношения к 

явлениям действительности путём освоения 

начальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвитиятворче

скогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных):начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладныеи 

народные виды искусства, 

архитектуруидизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосп

риятияприроды,восприятиюпроизведенийискусстваиформированиюзрите

льскихнавыков,художественномувосприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также 

имеет восприятие произ-

веденийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьдетскиерису

нкиспозицийвыраженноговнихсодержания,художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия 

детскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, 

выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональных 

образах предметно-материальной и 



 

 

пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует 

объединятьзадачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебного

времени.Приопоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-

эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения ху-

дожественно-творческихзадач. 

Примерная рабочая программа учитывает 

психологовозрастныеособенностиразвитиядетей7—

10лет,приэтомсодержаниезанятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальныхкачеств обучающихся, как для детей, проявляющих 

выдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуетсякак в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачейформирования 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИС
КУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебныйплан1—

4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержа-ниявсехмодулейв1—

4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этогокурса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт 

вариативной части учебного плана, определяемойучастниками 

образовательного процесса. При этом 

предполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувеличен 

времени на практическую художественную деятельность. 

Этоспособствует качеству обучения и достижению более высокогоуровня 

как предметных, так и личностных и 

метапредметныхрезультатовобучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 



 

 

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 

неделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс— 

34ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1 КЛАСС(33ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили 

горизонтального формата листа в зависимости от 

содержанияизображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитиенавыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунковживотных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждым цветом. Навыки смешения красок и получениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлениюи 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостоя

ниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. 

Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, 

птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания,скручивания. 



 

 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известныхнародныххудожественныхпромыслов(дымковскаяиликаргопол

ьская игрушка или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закруч

ивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноесопост

авлениесорнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. По-

следовательное ведение работы над изображением бабочки 

попредставлению, использование линии симметрии при 

составленииузоракрыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известныхнародныххудожественныхпромыслов:  дымковскаяили 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 

путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмыскладываниябумаги. 



 

 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складываниеобъёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмамисклеивания, 

надрезания и вырезания деталей; использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 

средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы 

ипредметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесо-держательных 

установок учителя в соответствии с изучаемойтемой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочныйсюжет 

(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другиеповыборуучителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач —установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихсяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, со-

ответствующихизучаемойтеме. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
     ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 



 

 

качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 
культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-



 

 

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 



 

 

среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 



 

 

учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 



 

 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 
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. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 
листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. 
Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

2 КЛАСС(34 ч) 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейного

рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойствапропо

рций(наосноверисунковптиц). 



 

 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, теньпод предметом. Штриховка. 

Умение внимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графическийрисунокживотногос  активным  

выражениемегохарактера.Аналитическоерассматриваниеграфическихпро

изведенийанималистическогожанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешиваниякрасок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнениецвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман,нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного 

животногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопромысла(ф

илимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиеп

овыборуучителясучётомместных промыслов). Способ лепки в 

соответствии с традициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение 

цельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка изпластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 



 

 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирныеизделияидр.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративная

композиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизобр

аженияживотныхвигрушкахнародныхпромыслов;филимоновские,дымко

вские,каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. 

Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, 

надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачивания

геометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);зав

ивание,скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой).Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевропейск

ойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдомадлядобр

огоилизлого сказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение жи-вотных с точки зрения их 

пропорций, характера движения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в про-



 

 

граммеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометриче-скими 

фигурами. Трансформация и копирование геометриче-

скихфигурвпрограммеPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(каран-

даш,кисточка,ластик,заливкаидр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюже

тов(например,образдерева). 

Освоениеинструментовтрадиционногорисованиявпро-грамме Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (на-

пример,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектав  ка-дре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока уче-

ническихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 
её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 



 

 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 
удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 



 

 

основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 



 

 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 
(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 
соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 
персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 



 

 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 
Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 



 

 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 

листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу. 
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

и других по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 
настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

3 КЛАСС(34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок(сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки.Совмещение 

изображения и текста. Расположение иллюстра-

цийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Компо-



 

 

зицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунокоткрыт

киилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображе-

ния.Особенностикомпозицииплаката. 



 

 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на ос-нове 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримеча-

тельностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаимо-

расположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски пер-сонажа с 

ярко выраженным характером. Аппликация из цвет-нойбумаги. 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликара

ндашаиакварели(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эскиззанав

еса(илидекорацийсцены) 

для спектаклясосказочнымсюжетом (сказкаповыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь поцветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в 

видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представ-лению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризу-

ющихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в при-роде. Выбор 

для изображения времени года, времени дня, ха-

рактерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро);коли

чествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой нанатуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера чело-века, особенностей 

его личности с использованием выразитель-ных возможностей 

композиционного размещения в плоскостилиста, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цве-

товогорешения,сильногоилимягкогоконтраста,включениявкомпозициюдо

полнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного мате-риала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления 

деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жан-

рахскульптуры(посюжетуизображения). 



 

 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов укра-

шенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудо-жественных 

промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорна

ментаприпомощипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим-метрия 

построения композиции, статика и динамика узора,ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционногоцентра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в горо-де: 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков,подставокдляцветовидр. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдо-

стопримечательностей города или села. Работа по наблюдениюи по 

памяти, на основе использования фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоско-

сти(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспользованиембумаги,картона,

пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисунок(индивид

уально) или 

тематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(

композиционнаясклейка-аппликациярисунковзданийидру-

гихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндиви- 

дуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рас-

сматриваниеиобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссий-

скихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—архитектура,улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектур-

ныедостопримечательности(повыборуучителя),ихзначениевсовременном

мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в МосквеиСанкт-

Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 



 

 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в худо-жественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея,Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей,Государственныймузей  

изобразительных  искусств  имениА. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеии галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осозна-ние значимости и увлекательности посещения музеев; посеще-

ние знаменитого музея как событие; интерес к коллекции му-

зеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определя-

ютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графи-ке, 

скульптуре — определяются предметом изображения; клас-

сификацияисравнениесодержанияпроизведенийсходногосюжета(портрет

ы,пейзажиидр.). 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественныххудожников-пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А. 

К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айва-зовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоцио-нальному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоско-сти: покой (статика), 

разные направления и ритмы 

движения(собрались,разбежались,догоняют,улетаютит.д.).Вместопятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты ма-

шинок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орна-

мента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орна-мента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орна-

ментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображениеиизучениемимикилицав  программе  

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания плаката 

илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager:изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка,поворот,отражение. 



 

 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместн

ые(повыборуучителя). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 
Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 
Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 



 

 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 
удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 



 

 

и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 
(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 



 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 



 

 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу — поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 



 

 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 
симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 
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). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 
информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 
искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 



 

 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 
контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

4 КЛАСС(34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшениеразмера 

изображения по мере удаления от первого плана, смяг-

ченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоот-ношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на пло-

скостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 



 

 

Графическое изображение героев былин, древних 

легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая компози-ция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешан-наятехника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пей-зажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ланд-шафт). 

Портретные изображения человека по представлению и на-блюдению 

с разным содержанием: женский или мужской пор-

трет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочеловека, детский 

портрет или автопортрет, портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно соз-

данныепанно-аппликацииизиндивидуальныхрисунковивы-

резанныхперсонажейнатемыпраздниковнародовмираиливкачествеиллюст

рацийксказкамилегендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемо-

риальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспла-

стилиномилиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедительной

силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента фор-ме и 

назначению предмета, в художественной обработке кото-

рогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительныхмотивовворн

аментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предме

тахбытаидр. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Дере-вянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других эле-

ментовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамят-никах русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, из-разцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм,символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенностимужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюмамужчинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь сокружающей 



 

 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта иеё устройство (каркасный 

дом); изображение традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделированиеизбы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике апп-ликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание теснойсвязи красоты и пользы, 

функционального и декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинад

ворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомар

ы,глава,купол.Рольсобораворганизациижиз-

нидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древн

егреческий храм, готический или романский собор, ме-четь,пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного 

пространствадревнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, 

по-сад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города,жизньвгороде. 

Понимание значения для современных людей 

сохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Ва-

снецова,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова,П.Рябушкина,И.Я.

Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВи

нчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанскийкремль (и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов,в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянногозодчества.Архитектурныйкомплекс 

наострове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представ-

ленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвк

ультуреДревнейГреции,другихкультурДревнегомира.Архитектурныепамя

тникиЗападнойЕвропыСредних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предмет-но-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основа-ниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину 

иД.ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве.Мемори-альные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; па-мятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамае-

вомкургане(идругиеповыборуучителя). 



 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта иточки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональ-ныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру-

ментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантовего устройства. 

Моделирование конструкции разных видов тра-диционныхжилищ разных 

народов (юрта, каркасный домидр.,втомчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру-ментов 

геометрических фигур конструкций храмовых 

зданийразныхкультур:каменныйправославный  собор,  

готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометриче-ских 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры челове-ка, 

изображение различных фаз движения. Создание 

анимациисхематического движения человека (при соответствующих тех-

ническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загру-

зитьдвефазыдвиженияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движениесвоегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархи

тектуры,декоративногоиизобразительногоис-

кусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художествен-

ныммузеяммира. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 



 

 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 
действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 



 

 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления 



 

 

орнаментов и декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 
участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 



 

 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 



 

 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 
комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 
Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, 

а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного 

жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь 
декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища — юрты. 
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 



 

 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) 

собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 

уметь изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, 

А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал 

в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, 

в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 
Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 



 

 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 
материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира.



 

 

МУЗЫКА 

Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований крезультатам 

освоения основной образовательной программы»,представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начальногообщего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020

). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся иусловий, необходимых для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 

освоении предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важнамузыка для 

становления личности младшего школьника — какспособ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радост-ногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальнойкультуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современногочеловека и общества. Поэтому в 

содержании образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том численаиболее 

достойные образцы массовой музыкальной 

культуры(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной 

формой освоения музыкального искусства 

являетсяпрактическоемузицирование—

пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходитпостепенное освоение элементов музыкального языка, 

пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принциповиформраз-

витиямузыки. 





 

 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры(знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов иисполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако 

этотуровеньсодержанияобучениянеявляетсяглавным.Значительно более 

важным является формирование эстетических 

потребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейичувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другимлюдям, которые 

несёт в себе музыка как «искусство интониру-

емогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная   музыкальному   восприятию   идентификацияс 

лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективнымпутём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в 

себетакиекачества,какдоступность,высокийхудожественныйуровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которые

рассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — оттрадиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиц

ионныхпринципов. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцелью  оказания 

методической помощи учителю музыки в создании 

рабочейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные 

подходы к формированию личностных, метапредметных ипредметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

основногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисод

ержаниеучебногопредмета«Музыка»погодам 



 

 

обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897,с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в 

редакциипротокола№1/20от04.02.2020федеральногоучебно-

методического объединения по общему образованию);Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательной 

организации,класса,используярекомендованноеврабочейпрограммеприме

рноераспределениеучебноговременинаизучениеопределённого 

раздела/темы, а также предложенные 

основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших 

школьников. Признание самоценности творческогоразвития человека, 

уникального вклада искусства в 

образованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитанияявляется  личный  и  

коллективный  опыт  проживанияи осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтвор

чество,духовно-нравственноестановление,воспитаниечуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпо

следующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в 

единствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакуниверсального 

языка общения, художественного отражения многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 



 

 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир,гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовнымценностям через 

собственный внутренний опыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознаватель

нымиирегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями.Развитиеасс

оциативногомышленияипро-дуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка 

вискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 
б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах); 

в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательно

емоделированиеидр.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 
6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:ин-

тонационнаяижанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,

элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя 

отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интересакмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёнинародов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебныйпредмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство»,является обязательным для 

изучения и преподаётся в начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход 



 

 

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодул

ями(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразо

вательнойпрограммойдошкольногоиосновногообщегообразования,непрер

ывностьизучения предмета и образовательной области «Искусство» 

напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкальнаяграмота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьприм

ернымобразцомприсоставлениирабочихпрограммпопредмету.Образовате

льнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработа

тьиутвердитьинойварианттематическогопланирования,втомчислесучётом

возможностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эстетическогокомпо

нентаПрограммывоспитанияобразовательнойорганизации.Приэтомнеобх

одиморуководствоватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерности

учебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее1академическогочасав

неделю.Общееколичество — не менее135 часов (33 часа в 1 классе и по 

34 часа в год во 2—4 

классах).Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образова

тельнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодейст

вия,втомчислесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей

,учреждениямикультуры,организациямикультурно-

досуговойсферы(театры,музеи,творческиесоюзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-

культурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействи

ях,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамио

бразовательнойпрограммы,как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики»,«Иностранныйязык»идр. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодуле

й.Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первуюочередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотногослушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципулибонарегу-

лярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыкипосле их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при 

организацииработынадследующиммузыкальнымматериалом. 

 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
0,5—2уч. 
часа 

Весь 
мирзвучит 

Звуки  
музыкальныеишумовые.
Свойствазвука:высота,гр
омкость, длитель-

ность,тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 
шумовыми.Различение, определение на слух звуков 
различногокачества. 
Игра—подражаниезвукамиголосамприродысисполь-

зованиемшумовыхмузыкальныхинструментов,вокальнойимпровиза
ции. 
Артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипес
енсиспользованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
0,5—2уч. 
часа 

Звукоряд Нотныйстан,скри-
пичныйключ. 
Нотыпервойоктавы 

Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Различениепонотнойзаписи,
определениенаслухзвукорядавотличиеотдругихпоследовательносте
йзвуков. 
Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до». 
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 
песен,построенныхнаэлементахзвукоряда 

В) 
0,5—2уч. 
часа 

Интона-
ция 

Выразительные 
иизобразительныеинтонац
ии 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записикраткихинтонацийизобразительного(ку-ку,тик-такидр.) 
ивыразительного(просьба,призывидр.) характера.Разучивание, 
исполнение попевок, вокальныхупражне-ний, песен, вокальные и 
инструментальные импровизациинаосноведанныхинтонаций. 
Слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающ
ихпримерыизобразительныхинтонаций 

Г)0,5—
2 
уч.часа 

Ритм Звукидлинные 
икороткие(восьмыеичет
вертныедли-
тельности),такт,тактова
ячерта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записиритмических 
рисунков, состоящих из различных длительностейипауз. 
Исполнение, импровизация с помощью звучащих 
жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинструментовпросты
хритмов. 
Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритми-
ческимкарточкам,проговариваниесиспользованиемритмослогов.Разуч
ивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры. 

Д) 
0,5—4уч. 
часа1 

Ритмиче-
скийрисунок 

Длительностиполовин
ная,целая,шестнадцат
ые. 

4
3
0
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  Паузы. 
Ритмическиерисунки.Ри
тмиче-скаяпартитура 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмичес
кимрисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, 
мелодикаидр.)попевок,остинатныхформул,состоящихизразличныхдл
ительностей 

Е) 
0,5—2уч. 
часа 

Размер Равномерная пульса-
ция.Сильныеислабые 
доли. Разме-
ры2/4,3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдо
лейвразмерах2/4,3/4,4/4(звучащимижестамиилинаударныхинструме
нтах). 
Определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4. 
Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах2/4, 3/4, 
4/4 с хлопками-акцентами на сильную 
долю,элементарнымидирижёрскимижестами. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженным 
музыкальным размером, танцевальные, 
двигательныеимпровизацииподмузыку. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мело

дийвразмерах2/4,3/4,4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация в заданномразмере 

 
1  

Даннаятемавсочетаниисдругимитемамиимодулямиможетпрорабатыватьсявтечениезначительно
болеедлительноговремени(взависимостиотколичестваиразнообразияконкретныхритмическихри
сунков,выбираемыхучителемдляосвоения). 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Ж) 
1—4 
уч.часа 

Музы-
кальныйя
зык 

Темп,тембр.Динамика(ф
орте,пиано,крещендо,ди
минуэндоидр.).Штрихи(
стаккато,легато,акценти
др.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминам
и,ихобозначениемвнотнойзаписи. 
Определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальн
ыхпроизведений. 
Наблюдение за изменением музыкального образа 
приизмененииэлементовмузыкальногоязыка(какменяетсяхарактерм
узыкиприизменениитемпа,динамики,штриховит.д.). 
Исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песенсярковыраж
еннымидинамическими,темповыми,штриховымикрасками. 
Использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределё
нногообраза,настроенияввокальныхиинструментальныхимпровиза
циях. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, 
мелодий с ярко выраженными 
динамическими,темповыми,штриховымикрасками. 
Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлением
узыкальногословаря 

З) 
1—2 
уч.часа 

Высотаз
вуков 

Регистры.Нотыпевческ
огодиапазо-
на.Расположениенотна
клавиатуре.Знакиальте
рации 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 
слухпринадлежности звуков к одному из регистров. 
Прослеживаниепонотнойзаписиотдельныхмотивов,фрагментовзнак
омыхпесен,вычленениезнакомыхнот,знаковальтерации. 

4
3
2
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  (диезы, 
бемоли,бекары) 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениире
гистра. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,крат
кихмелодийпонотам. 
Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре 

И) 
1—2 
уч.часа 

Мелодия Мотив, 
музыкальнаяфраза. 
Поступенное,плавноедв
ижениемелодии,скачки. 
Мелодическийри
сунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записимелодическихрисунковспоступенным,плавнымдвиже-
нием,скачками,остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная или на 
звуковысотныхмузыкальныхинструментах)различныхмелодически
хрисунков. 
Навыборилифакультативно: 
Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива.Обнаружение 
повторяющихся и неповторяющихся 
мотивов,музыкальныхфраз,похожихдругнадруга. 
Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойк
лавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам 

К) 
1—2 
уч.часа 

Сопрово-
ждение 

Аккомпанемент.Ос
тинато. 
Вступление,заклю-
чение,проигрыш 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаисо
провождения.Различение,характеристикамелодическихиритмическихо
собенностейглавногоголосаисопровождения.Показрукойлиниидвижен
ияглавногоголосаиаккомпанемента. 
Различение простейших элементов музыкальной 
формы:вступление,заключение,проигрыш.Составлениенагляднойгр
афическойсхемы. 
Импровизация ритмического аккомпанемента к 
знакомойпесне(звучащимижестамиилинаударныхинструментах). 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениевступления,заключения,проигрышакзнако
моймелодии,попевке,песне(вокальноилиназвуковысотныхинструме
нтах). 
Исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйбас,остинато)кз
накомоймелодиинаклавишныхилидуховыхинструментах 

Л) 
1—2 
уч.часа 

Песня Куплетная 
форма.Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составлениенаглядной буквенной или графической схемы 
куплетнойформы. 
Исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе.Различениекуплетн
ойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений. 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне 

М) 
1—2 
уч.часа 

Лад Понятиелада.Семиступе
нныеладымажориминор. 
Красказвучания.Ступ
еневыйсостав 

Определениенаслухладовогонаклонениямузыки.Игра 
«Солнышко—
туча».Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилад
а.Распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажо
раиминора. 
Исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской. 
Навыборилифакультативно:Импровизация, 
сочинение в заданном 
ладу.Чтениесказоконотахимузыкальныхладах 

4
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Н) 
1—2 
уч.часа 

Пента-
тоника 

Пентатоника—
пятиступенныйлад,распр
остранённый 

умногихнародов 

Слушание инструментальных произведений, 
исполнениепесен,написанныхвпентатонике. 
Импровизацияначёрныхклавишахфортепиано. 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 
инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили 
сосъёмнымипластинами) 

О) 
1—2 
уч.часа 

Ноты 
в 
разныхокт
авах 

Нотывторойималойоктав
ы.Басовыйключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 
октаве.Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответ-
ствующемдиапазоне. 
Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхоктавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит 
музыкальныйфрагмент. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойк
лавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам 

П) 
0,5—1уч. 
час 

Дополни- 
тельныеоб
озна-чения 

внотах 

Реприза,фермата,воль
та, 
украшения(трели,фор
шлаги) 

Знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи.Исполн
ениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы 

Р) 
1—3 
уч.часа 

Ритми-
ческиерису
нкив 
размере6/8 

Размер6/8.Нота 
сточкой.Шестнадц
атые. 

Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических
рисунковвразмере6/8. 
Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлеп
ки,притопы)и/или  ударных  
инструментов.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапо 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическим карточкам, проговаривание 
ритмослогами.Разучивание,исполнениенаударныхинструментахрит
мическойпартитуры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыражен-
нымритмическимрисунком,воспроизведениеданногоритмапопамя
ти(хлопками). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мело

дийиаккомпанементоввразмере6/8 

С) 
2—6 
уч.часа 

Тональ-
ность.Га

мма 

Тоника, 
тональность.Знакиприкл

юче. 
Мажорныеиминор-
ныетональности 
(до2—
3знаковприключе
) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра«устой—
неустой».Пениеупражнений—

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам.Освоениепонятия«тон
ика».Упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоник
и«Закончимузыкальнуюфразу». 
Навыборилифакультативно:Импровизациявз
аданнойтональности 

Т) 
1—3 
уч.часа 

Интер-
валы 

Понятиемузыкаль-
ногоинтервала.Тон,полу
тон. Консонан-
сы:терция,кварта,квинта
,секста,октава. 
Диссонансы:секунда,сеп

тима 

Освоение  понятия  «интервал».  Анализ  
ступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-
полутон).Различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельного
движениядвухголосоввоктаву,терцию,сексту.Подборэпитетовдляопр
еделениякраскизвучанияразличныхинтервалов. 

4
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   Разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхаракте
рнойинтерваликойвмелодическомдвижении.Элементыдвухголоси
я. 
Навыборилифакультативно: 
Досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойго
лосвтерцию,октаву. 
Сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами,октавами 

У) 
1—3 
уч.часа 

Гармония Аккорд.Трезвучиемажо
рное и минор-ное. 
Понятие факту-

ры.Фактурыакком-
панемента 
бас-аккорд, аккордо-
вая,арпеджио 

Различениенаслухинтерваловиаккордов.Различениенаслухмажорн
ыхиминорныхаккордов. 
Разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозв

укамаккордов.Вокальныеупражнения 
сэлементамитрёхголосия. 
Определение на слух типа фактуры 

аккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанныхинструменталь
ныхпроизведений. 
Навыборилифакультативно: 
Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни 

Ф) 
1—3 
уч.часа 

Музы-
кальнаяформ
а 

Контраст и 
повторкакпринципыстр
оения музыкаль-ного 
произведения.Двухчаст
ная,трёх-частная 
итрёхчаст-
наярепризнаяформа.Ро

ндо:рефрен иэпизоды 

Знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухч
астнойитрёхчастнойформы,рондо.Слушаниепроизведений:определе
ниеформыихстроениянаслух.Составлениенагляднойбуквеннойилигр
афическойсхемы. 
Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе. 

Навыборилифакультативно: 
Коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастнойрепризнойфо
рме. 
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Окончаниетабл. 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликацияидр.)позак
онаммузыкальнойформы 

Х) 
1—3 
уч.часа 

Вариации Варьированиекакприн
ципразвития.Тема.Вар
иации 

Слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций.Наблюдение 
за развитием, изменением основной темы.Составление наглядной 
буквенной или графическойсхемы. 
Исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций
. 
Навыборилифакультативно: 
Коллективнаяимпровизациявформевариаций 
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Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхожденияв музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальнаякультура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детскогофольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—2 
уч.часа 

Край,вк
ото-
ромты 
живёшь 

Музыкальныетрадици
ималойРодины.Песни,
обряды, 
музыкальныеинструме
нты 

Разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейме
стности,песен,посвящённыхсвоеймалойродине,песенкомпозиторов-
земляков. 
Диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая. 

Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.Посещение
краеведческогомузея. 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
1—3 
уч.часа 

Русскийфоль
клор 

Русские 
народныепесни(трудовы
е,солдатские,хороводные 

и 
др.).Детскийфольклор(иг
ровые,заклички,потешки,
считалки,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров. 
Участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре1. 
Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигров

огодетскогофольклора. 
Ритмическаяимпровизация,сочинениеаккомпанементанаударныхинст
рументахкизученнымнароднымпесням.Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфлейта,мелодик
аидр.)мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзап
иси 

В) 
1—3 
уч.часа 

Русскиена
родныемуз

ы-
кальныеин
стру-
менты 

Народные музыкаль-
ныеинструменты(балала

йка,рожок,свирель,гусли
,гармонь,ложки). 
Инструментальныенаигр
ыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучанияру
сскихнародныхинструментов. 

Определениенаслухтембровинструментов.Классификациянагруппы
духовых,ударных,струнных.  
Музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародных  инструментов. 
Двигательнаяигра—импровизация-
подражаниеигренамузыкальныхинструментах. 
Слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторы
хприсутствуютзвукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосамна
родныхинструментов. 
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   Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинструментах. 
Посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея.Освоениепросте
йшихнавыковигрынасвирели,ложках 

Г) 
1—3 
уч.часа 

Сказки,м
ифы 
илегенды 

Народные 
сказители.Русскиенародн
ыесказания,былины. 
Эпос 
народовРоссии
2. 
Сказкиилегендыомуз
ыке 
имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слушаниесказок,былин
,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев. 
Винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтон
ацийречитативногохарактера. 
Созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературн
ымпроизведениям. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебылин,сказа
ний. 
Речитативнаяимпровизация—
чтениенараспевфрагментасказки,былины 

Д) 
2—4 
уч.часа 

Жанрыму
зы-
кальногоф
ольк-лора 

Фольклорныежан-
ры,общиедлявсехнародов
: лирические,трудовые, 
колыбель-
ныепесни,танцы 

Различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:кол
ыбельная,трудовая,лирическая,плясовая. Определение, 
характеристика типичных 
элементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия,динамика 
идр.),составаисполнителей. 

 

1 Повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ёжка», 
«Заинька»идр.Важнымрезультатомосвоенияданногоблокаявляется  
готовностьобучающихсяигратьвданныеигрывовремяпеременипослеуроков. 

2По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов 
России,например:якутскогоОлонхо,карело-
финскойКалевалы,калмыцкогоДжангара,Нартскогоэпосаит.п. 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

  ипляски.Традици-онные 
музыкальныеинструмен
ты 

Определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойиз
групп(духовые,ударные,струнные). 
Разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации. 
Импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащи
мижестами,наударныхинструментах). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(см.выше)мелод

ийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

Е) 
1—3 
уч.часа 

Народныеп
раздни-ки 

Обряды,игры,хороводы,п
разднич-наясимволика— 
напримереодногоили
несколькихнародных
праздников1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытовавшими 
ранее и сохранившимися сегодня у 
различныхнародностейРоссийскойФедерации. 
Разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда,участиевкол
лективнойтрадиционнойигре2. 

Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма/ мультфильма, 
рассказывающегоосимволикефольклорногопраздника. 
Посещение театра, театрализованного 
представления.Участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода
,посёлка 
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Ж) 
1—3 
уч.часа 

Первыеарт
исты,народ
ныйтеатр 

Скоморохи.Ярмарочный
балаган.Вертеп 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме.Диалогсучителем. 
Разучивание,исполнениескоморошин. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма/мультфильма,фрагментамузыкально-
госпектакля.Творческийпроект—театрализованнаяпостановка 

З) 
2—
8уч.часов 

Фольклорна
родовРоссии 

Музыкальныетрадиции,о
собенно-
стинародноймузыкиресп
ублик Россий-
скойФедерации3. 
Жанры,интонации,муз
ыкальныеинструменты,
музыканты-
исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклораразличныхнародностейРоссийскойФедерации.Определе
ниехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкаль
ногоязыка(ритм,лад,интонации).Разучиваниепесен,танцев,импрови
зацияритмическихаккомпанементовнаударныхинструментах. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахмелодий 
народных песен, прослеживание мелодии понотнойзаписи. 

 
 

1По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русскихтрадиционных 
народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица 
идр.)и/илипраздникахдругихнародовРоссии(Сабантуй,Байрам,Навруз,Ысыахит.д.). 

2По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 
наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока является готовность 
обучающихся играть в данные игры во время перемен ипослеуроков. 

3В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического 
планированияможетбытьпредставленакультура2—
3регионовРоссиинавыборучителя.Особоевнимание следует уделить как наиболее 
распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское 
горловое пение, кавказская 
лезгинка,якутскийварган,пентатонныеладывмузыкереспубликПоволжья,Сибири. 
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Окончаниетабл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Творческие, исследовательские проекты, 
школьныефестивали, посвящённые музыкальному 
творчествународовРоссии 

И) 
2—
8уч.часов 

Фольклорв
твор-
чествепроф
есси-
ональныхм
узы-кантов 

Собирателифольклора.
Народныемелодиивоб
работкекомпозиторов. 
Народные 
жанры,интонации 
как основа 
для 
композиторскоготворчес
тва 

Диалогсучителемозначениифольклористики.Чтениеучебных,попул
ярныхтекстовособирателяхфольклора.Слушаниемузыки,созданной
композитораминаосновенародныхжанровиинтонаций.Определение
приёмовобработки,развитиянародныхмелодий. 
Разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке.
Сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторско
мварианте.Обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнаос
новесравнения. 
Навыборилифакультативно: 
Аналогиисизобразительнымискусством—
сравнениефотографийподлинныхобразцовнародныхпромыслов(гжел
ь,хохлома,городецкаяросписьит.д.)с  
творчествомсовременныххудожников,модельеров,дизайнеров,работ
ающихвсоответствующихтехникахросписи 
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Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии»

.«Междумузыкоймоегонародаимузыкойдругихна-родов нет непереходимых границ» — 

тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным.Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскимикорням

и — это реальная картина культурного разнообразия, 

сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и 

стилинародоввсегомира.Изучениеданногомодулявначальнойшколесоответствуетнетольк

осовременномуобликумузыкальногоискусства,ноипринципиальнымустановкамконцепци

ибазовыхнациональныхценностей.Понимание и принятие через освоение произведений 

искусства — наиболееэффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 

 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2—
6уч.часов 

Музыканаш
ихсоседей 

ФольклоримузыкальныетрадицииБелорусси
и,Украины,Прибалтики(песни, танцы, 
обычаи, музыкальныеинструменты) 

Знакомствосособенностямимузы-
кальногофольклоранародовдругихстран.О
пределениехарактерныхчерт,типичныхэле
ментовмузы- 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—
6уч.часов 

Кавказ-
скиемелод
иииритмы1 

Музыкальныетрадицииипраздники,народные 
инструменты и жанры. Композиторыимузыканты-
исполнителиГрузии,Армении, 

Азербайджана2.Близость 
музыкальнойкультурыэтихстрансроссийскимирес
публикамиСеверногоКавказа 

кальногоязыка(ритм,лад,интона-ции). 
Знакомствосвнешнимвидом,особенностям
иисполненияизвуча-
ниянародныхинструментов. 
Определениенаслухтембровинструмен
тов. 
Классификация на группы 
духовых,ударных,струнных. 
Музыкальнаявикторинаназнаниетембров 
народных инструментов.Двигательная 
игра—импровизация-подражание игре на 
музыкаль-ныхинструментах. 
Сравнениеинтонаций,  
жанров,ладов,инструментовдругихнародов
сфольклорнымиэлементаминародовРоссии
. 
Разучивание и исполнение 
песен,танцев,сочинение,импровизацияр
итмическихаккомпанементов 
кним(спомощьюзвучащихжестовилинауда
рныхинструментах). 
Навыборилифакультативно:Исполнениен
аклавишныхилидуховыхинструментахнар
одных 

В) 
2—
6уч.часов 

Музыкан
ародовЕв
ропы 

Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнар
одов3.Канон.Странствующиемузыканты.Карнавал 

Г) 
2—
6уч.часов 

МузыкаИс
паниииЛа
тин-
скойАмер

ики 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,лат
иноамериканскиеударныеинструменты.Танцеваль
ныежанры4. 
Профессиональныекомпозиторыииспол-нители5 

Д) 
2—
6уч.часов 

МузыкаСШ
А 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСеверной 
Америки. 
Африканскиеритмы,трудовыепеснинегров.Спирич
уэлс.Джаз.ТворчествоДж.Гершвина 

Е) 
2—
6уч.часов 

МузыкаЯ
пониииК
итая 

Древниеистокимузыкальнойкультурыстран Юго-
Восточной Азии. 
Императорскиецеремонии,музыкальныеинструме
нты.Пентатоника 

4
4
6
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Ж) 
2—
6уч.часов 

МузыкаС
реднейАз
ии6 

Музыкальные традиции и 
праздники,народные инструменты и 
современныеисполнителиКазахстана,Киргиз
ии, 
идругихстранрегиона 

мелодий,прослеживаниеихпонотной
записи. 
Творческие,исследовательскиепроекты,шко
льныефестивали,посвящённыемузыкальной
культуренародовмира 

З) 
2—
6уч.часов 

Певецс
воегона
рода 

Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежны
хкомпозиторов—
яркихпредставителейнациональногомузыкального
стилясвоейстраны7 

Знакомствостворчествомкомпози-
торов.Сравнениеихсочинений 
снародноймузыкой.Определениеформы,прин
ципаразвитияфольк- 

 
 

1Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с 
межнациональнымсоставомобучающихся. 

2НавыборучителяздесьмогутбытьпредставленытворческиепортретыА.Хачатуряна,А.Бабаджаняна,
О.Тактакишвили,К.Караева,Дж.Гаспарянаидр. 

3По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, фран-цузские, 
немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календар-но-тематическом 
планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставле-ниисблокомИ)этогожемодуля. 

4На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба,румба,ча-ча-
ча,сальса,босса-новаидр. 

5На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Сре-ди них, 
например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Кар-
рерас,М.Кабалье,Э.Вила-Лобос,А.Пьяццолла. 

6Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с 
межнациональнымсоставомобучающихся. 

7 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка 
России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые раз-
вивалирусскуюпесеннуютрадицию,могутбытьрассмотренытворческиепортретызарубежных 
композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся 
нафольклорныеинтонацииижанрымузыкальноготворчествасвоегонарода. 
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Окончаниетабл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

И) 
2—
6уч.часов 

Диалогку
льтур 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхст
ран. 
Образы,интонациифольклорадругихнародовистр
анвмузыкеотечественныхизарубежныхкомпозит
оров(втомчислеобразыдругихкультурвмузыкеру
сскихкомпозиторовирусскиемузыкальные 
цитатывтворчествезарубежныхкомпозиторов) 

лорногомузыкальногоматериала.Вокали
зациянаиболееяркихтеминструментальн
ыхсочинений. 
Разучивание,исполнениедоступныхвокальн
ыхсочинений. 
Навыборилифакультативно:Исполнениен
аклавишныхилидуховыхинструментахком
позиторскихмелодий,прослеживаниеихпо
нотнойзаписи. 
Творческие,исследовательскиепроекты,пос
вящённыевыдающимсякомпозиторам 

4
4
8
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Модуль№4«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были 

созданыподлинныешедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуляподдержив

аетбаланс,позволяетврамкахкалендарно-тематическогопланирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 

(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными   произведениями,   шедеврами   

духовной   музыки   возможно   иврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2). 

 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 
уч.часа 

Звучаниехра
ма 

Колокола.Колокольные
звоны(благовест,трезво
нидр.). 
Звонарскиеприговорки. 
Колокольность 
в музыке 
русскихкомпозиторо
в 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов.Диало
гсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногоз
вона.Знакомство 
свидамиколокольныхзвонов. 
Слушаниемузыкирусскихкомпозиторов1сярковыраженным 
изобразительным элементом 
колокольности.Выявление,обсуждениехарактера,выразительныхс
редств,использованныхкомпозитором. 
Двигательная импровизация — имитация 
движенийзвонарянаколокольне. 

 

1По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из 
музыкальныхпроизведенийМ.П.Мусоргского,П.И.Чайковского,М.И.Глинки,С.В.Рахма-
ниноваидр. 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Ритмические и артикуляционные упражнения на 
основезвонарскихприговорок. 

Навыборилифакультативно: 
Просмотрдокументальногофильмаоколоколах.Сочинение,исполне
ниенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импр
овизации),имитирующейзвучаниеколоколов 

Б) 
1—3 
уч.часа 

Песнив
ерую-
щих 

Молитва,хорал,песнопе
ние,духовныйстих.Обра
зыдуховноймузыкивтво
рчествекомпозиторов-
классиков 

Слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигио
зногосодержания.Диалогсучителем 
охарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхсредствах. 
Знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощен
ымолитвенныеинтонации,используетсяхоральныйскладзвучания. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы.Рисованиепо
мотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений 

В) 
1—3 
уч.часа 

Инстру-
менталь-

наямузык
авцеркви 

Орган и его рольв 
богослужении.Твор

чество 
И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисозда
ния,устройствуоргана,егороливкатолическомипротестантскомбогосл

ужении.Ответынавопросыучителя. 

4
5
0
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   СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Описаниевпечатленияотвосприя
тия,характеристикамузыкально-выразительныхсредств. 
Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания). 
Звуковоеисследование—
исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпрои
зведенийтемброморгана.Наблюдениезатрансформациеймузыкаль
ногообраза. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаорганноймузыки.Рассматриваниеиллюстр
аций,изображенийоргана. 
Проблемнаяситуация—
выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкальногоинструм
ента. 
Просмотрпознавательногофильмаоборгане.Литературное,худ
ожественноетворчествонаосновемузыкальныхвпечатленийотв
осприятияорганноймузыки 

Г) 
1—3 
уч.часа 

Искус-
ствоРусс
койправо
-
славнойц
еркви 

Музыкавправо-
славномхраме.Традиции 
исполне-ния,  
жанры(тропарь,стихира,
величаниеидр.).Музыка 
и 
живопись,посвящённыес
вятым.ОбразыХриста,Бо
городицы 

Разучивание, 
исполнениевокальныхпроизведенийрелигиознойтематики,сравн
ениецерковныхмелодийинародныхпесен,мелодийсветскоймузы
ки. 
Прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи.Анализ типа 
мелодического движения, особенностейритма,темпа,динамикиит.д. 
Сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвяты
м,Христу,Богородице. 
Навыборилифакультативно:Посещен
иехрама. 
ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,обико
нах 
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Окончаниетабл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Д) 
1—3 
уч.часа 

Религи-
озныепраз
дни-ки 

Праздничная служ-
ба,вокальная 
(в том числе 
хоровая)музыка 
религиозногосодержания
1 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхбогослужений,опред
елениехарактерамузыки,еёрелигиозно-госодержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнениедоступныхвокальныхпроизведенийдуховноймузыки.
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздникам. 
Посещениеконцертадуховноймузыки.Исследовательскиепроекты,п
освящённыемузыкерелигиозныхпраздников 

 

 

 

 

 

 

 
1Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной 
традициивозможнорассмотрениетрадиционныхпраздниковсточкизрениякакрелигиознойсимвол
ики,такифольклорныхтрадиций(например:Рождество,Троица, Пасха). Рекомендуется 
знакомство с фрагментами литургической музыкирусскихкомпозиторов-
классиков(С.В.Рахманинов,П.И.Чайковскийидр.). 
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Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенныевременемобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяютраскрыть

передобучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств,воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, 

воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
0,5—1уч. 
час 

Компо-
зитор—
исполни-
тель—
слуша-
тель 

Когоназываюткомпоз
итором,исполнителем
?Нужнолиучитьсяслу
шатьмузыку?Что 
значит «уметьслушать 
музыку»?Концерт, 
концерт-ныйзал. 
Правила поведенияв 
концертномзале 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниемузыки,рассматриваниеил
люстраций.Диалогсучителемпотемезанятия.«Я—
исполнитель».Игра—имитацияисполни-
тельскихдвижений.Игра«Я—
композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз). 
Освоениеправилповедениянаконцерте2. 
Навыборилифакультативно: 
«Какнаконцерте»—
выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегосявмузыкальной
школе,сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения. 
Посещениеконцертаклассическоймузыки 

 

2В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время 
слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь иразговаривать; если в зале 
(классе) звучит музыка — нужно дождаться 
окончаниязвучаниязадверью;послеисполнениямузыкальногопроизведенияслушателиблагодарят 
музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следитьзаихвыполнением. 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—6 
уч. часов 

Компози-
торы—
детям 

Детскаямузыка 
П.И.Чайковского,С. С. 
Прокофьева,Д.Б.Кабал
евскогоидр. 
Понятиежанра.Песня,т
анец,марш 

Слушание музыки, определение основного характера,музыкально-
выразительных средств, 
использованныхкомпозитором.Подборэпитетов,иллюстрацийкмузы
ке.Определениежанра. 
Музыкальнаявикторина. 
Вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессослова
ми.Разучивание,исполнениепесен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с 
помощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинструментов)кпье
саммаршевогоитанцевальногохарактера 

В) 
2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр—
большойколлективмузык
ан-
тов.Дирижёр,партитура,р
епети-ция. Жанр концер-
та—
музыкальноесоревнован
иесолистасоркестром1 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотрвидеозаписи
.Диалогсучителеморолидирижёра. 
«Я — дирижёр»— игра— 
имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки. 
Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики. 
Знакомство с принципом расположения партий в 
партитуре.Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную 
запись)ритмической партитуры для 2—3 ударных инструментов. 
Навыборилифакультативно: 
Работапогруппам—сочинениесвоеговариантаритмиче-
скойпартитуры 

Г) 
1—2 
уч.часа 

Музы-
кальныеи
нстру- 

Рояльипианино.История 
изобретенияфортепиано,«с
екрет» 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушаниефортепианн
ыхпьесвисполненииизвестныхпианистов. 
«Я—пианист»—игра—имитацияисполнительских 
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 менты.
Форте-
пиано 

названияинструмен-
та(форте+пиано). 
«Предки»и«наслед-
ники»фортепиано(клаве
син,синте-затор) 

движенийвовремязвучаниямузыки. 
Слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя.Демонстр
ациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихо
игромко,вразныхрегистрах,разнымиштрихами).Игранафортепианов
ансамблесучителем2. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертафортепианноймузыки. 
Разбираеминструмент—
нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакустическогопиа
нино. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская 
работа,предполагающаяподсчётпараметров(высота,ширина,коли
чествоклавиш,педалейит.д.) 

Д) 
1—2 
уч.часа 

Музы-
кальныеи
нстру-
менты.Фл
ейта 

Предкисовременнойфлей
ты.Легенда 
онимфеСиринкс.Музык
адляфлейтысоло,флейт
ывсо-
провождениифорте-
пиано,оркестра3 

Знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассических
музыкальныхинструментов. 
Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузыкант
ов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказывающихомузыкальныхинструментах,историиихпоявления 

 
 

1В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено назвучании Первого 
концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная 
замена на концерт другого композитора с другимсолирующиминструментом. 

2Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутойпартией учителя) 
ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичныеансамбли есть и у классиков 
(парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов —членов«Могучей кучки»),и усовременных 
композиторов(И. Красильников идр.). 

3Вданномблокемогутбытьпредставленытакиепроизведения,как«Шутка»И. С. Баха, «Мелодия» из 
оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс»К.Дебюсси. 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Е) 
2—4 
уч.часа 

Музы-
кальныеин
стру-
менты.Скр
ипка,виол
он-чель 

Певучесть 
тембровструнных 
смычковыхинструментов. 
Компо-зиторы, 
сочинявшиескрипичную 
музыку.Знаменитыеиспо
лни-
тели,мастера,изготавлива
вшиеинструменты 

Игра-
имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки. 
Музыкальная викторина на знаниеконкретных 
произведенийиихавторов,определениятембровзвучащихинструмен
тов. 
Разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструме
нтам. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 
«Паспортинструмента»—
исследовательскаяработа,предполагающаяописаниевнешнеговидаи
особенностейзвучанияинструмента,способовигрынанём 

Ж) 
2—6 
уч. часов 

Вокаль-
наямузы
ка 

Человеческий   голос—
самыйсовершенныйинст
румент. 
Бережноеотношениексво
емуголосу. 
Известныепевцы.Жанр
ывокальноймузыки:пес
ни,вокализы, 
романсы,арииизопер. 
Кантата.Песня,рома
нс, вокализ,кант 

Определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,мужские,жен
ские),тембровголосовпрофессиональ-ныхвокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков. 
Освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений.Во
кальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиап
азона. 
Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение?Музыкальнаявиктор
инаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиихавторов. 
Разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-
классиков. 
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   Навыборилифакультативно:Посещениеконцерт
авокальноймузыки.Школьныйконкурсюныхвок
алистов 

З) 
2—6 
уч. часов 

Инстру-
менталь-
наямузык
а 

Жанрыкамернойинструм
ентальноймузыки: этюд, 
пьеса.Альбом.Цикл. 
Сюита.Соната.Кв
артет 

Знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки.Слушание
произведенийкомпозиторов-
классиков.Определениекомплексавыразительныхсредств. 
Описаниесвоеговпечатленияотвосприятия.Музыкаль
наявикторина. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузыки.Составлен
иесловарямузыкальныхжанров 

И) 
2—6 
уч. часов 

Про-
граммнаям
узыка 

Программная музы-
ка.Программноеназвани
е, 
известныйсюжет,литера
тур-ныйэпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсужде-ние 
музыкального образа, музыкальных средств, 
использованныхкомпозитором. 
Навыборилифакультативно: 
Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 
Сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеилиинстру-
ментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме 

К) 
2—6 
уч. часов 

Симфони-
ческаямузык
а 

Симфоническийоркестр. 
Тембры,группыинструме
нтов.Симфония,симфони
ческаякартина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструмен
тов.Определениенаслухтембровинструментовсимфоническогооркес
тра. 
Слушаниефрагментовсимфоническоймузыки.«Дирижирование»оркест
ром. 
Музыкальнаявикторина 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертасимфоническоймузыки.Просмотрфильмао
бустройствеоркестра 
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Окончаниетабл. 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Л) 
2—6 
уч. часов 

Русскиеко
мпо-
зиторы-
классики 

Творчествовыдающихсяот
ечественныхкомпозиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов,отдельными 
фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты 
вокальных, инструментальных, симфонических 
сочинений.Кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжиз
ни,историиит.д.).Характеристика музыкальных образов, 
музыкально-выразительныхсредств. Наблюдение за развитием 
музыки. Определениежанра,формы. 
Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогох
арактера. 
Вокализациятеминструментальныхсочинений.Разучивание,исполнен
иедоступныхвокальныхсочинений.Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогофильма 

М) 
2—6 
уч. часов 

Европей-
скиекомпо
-зиторы-
классики 

Творчество выдаю-
щихсязарубежныхком
позиторов 

Н) 
2—6 
уч. часов 

Мастер-
ствоиспол
ни-теля 

Творчествовыдаю-
щихсяисполните-лей—
певцов,инструменталис
тов,дирижёров. Консер-
ватория,филармония, 
Конкурс 
имениП.И.Чайковского 

Знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузы
ки.Изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии. 
Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведения
висполненииразныхмузыкантов. 
Дискуссиянатему«Композитор—исполнитель—слу-шатель». 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаклассическоймузыки.Созданиеколлекцииз
аписейлюбимогоисполнителя.Деловаяигра«Концертныйотделф
илармонии» 
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Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыка  народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективнойсложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий 

ипроизведений,действительнодостойныхвнимания,тех,которыенезабудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангардадофри-

джаза,отэмбиентадорэпаит.д.),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтомув начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических 

блоков,существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляетсяразучиваниеиисполнениепесен

современныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 

детскому восприятию, 

соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественноговкуса,эстетичн

оговокально-хоровогозвучания. 

 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) Совре- Понятиеобработки, Различениемузыкиклассическойиеёсовременной 
1—4 менные творчествосовремен- обработки. 
учебных обработки ныхкомпозиторов Слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеих 

часа классиче- иисполнителей, соригиналом.Обсуждениекомплексавыразительных 
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Окончаниетабл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

 скоймуз
ыки 

обрабатывающихклассич
ескуюмузыку. 
Проблемная ситуа-
ция:зачеммузыкан-
тыделаютобработкиклас
сики? 

средств,наблюдениезаизменениемхарактерамузыки.Вокальноеиспол
нениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованного
аккомпанемента. 
Навыборилифакультативно: 
Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтезаторе) к 
известным музыкальным темам композиторов-классиков 

Б) 
2—4 
учебныхч
аса 

Джаз Особенности 
джаза:импровизационнос
ть,ритм(синкопы,триоли,
свинг). 
Музыкальныеинструмен
тыджаза,особыеприёмыи
грынаних. 
Творчестводжазовыхмуз
ыкантов1 

Знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов.Узнавание, 
различение на слух джазовых композиций в 
отличиеотдругихмузыкальныхстилейинаправлений. 
Определение на слух тембров музыкальных 
инструментов,исполняющихджазовуюкомпозицию. 
Разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах.Сочинение,импров
изация  ритмического  
аккомпанементасджазовымритмом,синкопами. 
Навыборилифакультативно: 
Составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов 

В) 
1—4 
учебныхч
аса 

Исполни-
телисоврем
ен-
ноймузыки 

Творчествоодногоилин
есколькихисполнителей
совре-
менноймузыки,популяр
ныхумоло-дёжи2 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей.Сравнение 
их композиций с другими 
направлениямиистилями(классикой,духовной,народноймузыко
й).Навыборилифакультативно: 
Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременноймузыкидлядруз
ей-одноклассников(дляпроведениясовместногодосуга). 
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   Съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойизсовременных
популярныхкомпозиций 

Г) 
1—4 
учебныхч
аса 

Электрон-
ные 
музы-
кальныеи
нстру-
менты 

Современные«двой-
ники»классическихмузы
кальныхин-
струментов:синтеза-
тор,электроннаяскрипка,
гитара,барабаныит.д. 
Виртуальныемузы-
кальныеинструмен-
тывкомпьютерныхпрогра
ммах 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектронныхму
зыкальныхинструментах.Сравнениеихзвучания с акустическими 
инструментами, обсуждениерезультатовсравнения. 
Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастиче
скомуфильму. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыкальныхинс
трументов). 
Просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальныхинстру-ментах. 
Созданиеэлектроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсг
отовымисемплами(GarageBandидр.) 

 

 

 

 
1Вданномблокеповыборуучителяможетбытьпредставленокактворчествовсемирноизвестныхджазов

ыхмузыкантов—
Э.Фитцджеральд,Л.Армстронга,Д.Брубека,такимолодыхджазменовсвоегогорода,региона. 

2В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьикомпозиции 
входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов.Таких, например, как Billie 
Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе кон-кретных персоналий учителю необходимо 
найти компромиссное решение, котороеучитывало бы не только музыкальные вкусы 
обучающихся, но и морально-этические и художественно-эстетические стороны 
рассматриваемых музыкальных ком-позиций. 
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Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музы

каовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективныйпросмотр

фильмов. 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2—6 
учебныхч
асов 

Музы-
кальнаяск
азканасце
не, 
наэкране 

Характерыперсона-
жей,отражённые 
вмузыке.Тембрголоса
.Соло.Хор,ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждениемузыкально-
выразительных средств, передающих повороты 
сюжета,характерыгероев.Игра-викторина«Угадайпоголосу». 
Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музык
альнойсказки. 
Навыборилифакультативно: 
Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей. 
Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 

Б) 
2—6 
учебныхч
асов 

Театро
перы 
и балета 

Особенности музы-
кальныхспектаклей.Балет
. Опера. 
Солисты,хор,оркестр,дир
ижёр в 
музыкальномспектакле 

Знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами.Просмотрфрагме
нтовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя. 
Определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля.Тестыили
кроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов. 
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   Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета. 
Разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни/х
ораизоперы. 
«Игравдирижёра»—
двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестровогофрагмента
музыкальногоспектакля. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в местный 
музыкальныйтеатр. 
ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру. 
Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,созданиеафиши 

В) 
2—6 
учебныхч
асов 

Балет.Хоре
огра-фия—
искусствот
анца 

Сольные 
номераимассовыесце
ны 
балетногоспектакля.Фра
гменты,отдельныеномер
аизбалетовотечественны
хкомпозиторов1 

Просмотриобсуждениевидеозаписей—знакомство 
с несколькими яркими сольными номерами и сценами избалетов 
русских композиторов. Музыкальная 
викторинаназнаниебалетноймузыки. 
Вокализация,пропеваниемузыкальныхтем;исполнениеритмической
партитуры—аккомпанементакфрагментубалетноймузыки. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 
Исполнениенамузыкальныхинструментахмелодийизбалетов 

 

1В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Про-кофьева, А. И. 
Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музы-кальные спектакли и их 
фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с мате-риаломсоответствующегоУМК. 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 
2—6 
учебныхч
асов 

Опера.Гла
вныегеро
ииномера

оперногос
пектак-ля 

Ария,хор,сцена,увертюр
а — орке-
стровоевступление.Отде

льные 
номераизоперрусских 
изарубежныхком
позиторов1 

Слушаниефрагментовопер.Определениехарактерамузыкисольной
партии,ролиивыразительныхсредстворкестровогосопровождения. 
Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоениетерминологии. Звучащие тесты и кроссворды на 
проверкузнаний. 
Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы.Рисованиеге
роев,сценизопер. 
Навыборилифакультативно:Просмотрфильма
-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

Д) 
2—3 
учебныхч
аса 

Сюжетмуз
ы-

кальногос
пектак-ля 

Либретто.Развитиемузык
ивсоответствииссюжето

м. 
Действияисценыв 
опереи балете. 
Контрастныеобразы,лейт
мотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля.Пересказли
бреттоизученныхоперибалетов. 

Анализвыразительныхсредств,  создающих  
образыглавныхгероев,противоборствующихсторон.Наблюдениезаму
зыкальнымразвитием,характеристикаприёмов,использованныхкомпо
зитором. 
Вокализация, пропеваниемузыкальныхтем; 
пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагментов. 
Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки.Звучащиеитерминологиче
скиетесты. 

Навыборилифакультативно: 
Коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг. 

4
6
4
 

П
р
и
м

е
р
н
а
я
р
а
б
о
ч
а
я
п
р
о
гр

а
м

м
а
 



 

 

 

   Созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретт
о. 
Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Е) 
2—3 
учебныхч
аса 

Оперетта,м
юзикл 

Историявозникновенияи
особенностижанра.Отдел
ьныеномераизоперетт 
И.Штрауса,И.К
альмана,мюзик
лов 
Р.Роджерса,Ф.Лоуидр. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла.Слушаниефрагментовизопе
ретт,анализхарактерныхособенностейжанра. 
Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкаль
ныхспектаклей. 
Сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыили
мюзикла. 
Постановкафрагментов,сценизмюзикла—спектакльдляродителей 

Ж) 
2—3 
учебныхч
аса 

Ктосоздаё
тмузы-
кальныйс
пек-
такль? 

Профессии музы-
кальноготеатра:дирижё
р, 
режиссёр,оперныепевц
ы,балерины и танцов-
щики,   художникиит.д. 

Диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкальногос
пектакля.Знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомте
атральныхрежиссёров,художниковидр. 
Просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановка
х.Обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре. 
Созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхму
зыкальныхспектаклей. 

 

1Вданном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из оперН.А.Римского-
Корсакова(«Садко»,  «Сказка  о  царе  Салтане»,  «Снегурочка»),М. И. Глинки («Руслан и 
Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Вер-ди и др. Конкретизация — на выбор 
учителя и в соответствии с материалом соответствующегоУМК. 
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Окончаниетабл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно:Виртуальныйквестпому
зыкальномутеатру 

З) 
2—6 
учебныхч
асов 

Патрио-
тическаяи 
народ-
наятемавт
еатреикин
о 

Историясоздания,значен
иемузыкально-
сценическихиэкранныхп
роизведений,посвящённ
ыхнашему народу, 
егоистории,темеслужени
яОтечеству.Фрагменты, 
отдельные номера 
изопер,балетов,музыки 
кфильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 
созданияпатриотическихопер,фильмов,отворческихпоискахкомпозит
оров,создававшихкниммузыку.Диалог 
сучителем. 
Просмотр фрагментов крупных сценических 
произведений,фильмов.Обсуждениехарактерагероевисобытий.Про
блемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка?Разучивание,испол
нениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхиподвигах
героев. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение театра/кинотеатра —просмотр 
спектакля/фильмапатриотическогосодержания. 
Участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическойтематики 

 

 

 

 
1В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Су-санин» М. И. 

Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «АлександрНевский» С. С. Прокофьева, 
оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Му-соргскогоидр. 
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Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального 

искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения яв-ляется 

развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевныхдвижений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формыбытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные 

ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 
учебныхч
аса 

Красотаи 
вдохно-
вение 

Стремлениечеловекаккра
соте 
Особоесостояние—
вдохновение. 
Музыка—возмож-
ностьвместепережи-
ватьвдохновение,наслаж
датьсякрасотой. 
Музыкальноеединстволю
дей—хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизничелове
ка. 
Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 
своёмвнутреннемсостоянии. 
Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Ц
ветыраспускаютсяподмузыку». 
Выстраивание хорового унисона — вокального и психоло-
гического. Одновременное взятие и снятие звука, 
навыкипевческогодыханияпорукедирижёра. 
Разучивание,исполнениекрасивойпесни.Навыбор
илифакультативно:Разучиваниехоровода,социаль
ныетанцы 
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Продолжение табл. 
 

№блока,
кол-

вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—4 
учебныхч
аса 

Музы-
кальныеп
ейзажи 

Образы природы 
вмузыке. 
Настроениемузыкальных

пейзажей. Чувства 
человека,любующегосяп
риродой.Музыка—
выражение 
глубокихчувств,тонкихот
тенковнастроения,котор
ыетруднопередатьсловам
и 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённой образам 
природы. Подбор эпитетов для 
описаниянастроения,характерамузыки.Сопоставлениемузыки 

спроизведениямиизобразительногоискусства.Двигательнаяимпровиз
ация,пластическоеинтонирование.Разучивание,одухотворенноеиспол
нениепесено  природе,еёкрасоте. 
Навыборилифакультативно: 
Рисование«услышанных»пейзажейи/илиабстрактнаяживопись—
передачанастроенияцветом,точками,линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 

В) 

2—4 
учебныхч
аса 

Музы-
кальныепо
ртреты 

Музыка, 
передающаяобразчеловек
а, 
егопоходку,движения,ха
рактер,манеруречи. 
«Портреты»,выраженные 
в 

музыкальныхинто
нациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,программнойинстру-
ментальноймузыки,посвящённойобразамлюдей,сказочныхперсонаже
й.Подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки.Сопоста
влениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства. 
Двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения. 
Разучивание,харáктерноеисполнениепесни—
портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального произведения.Игра-
импровизация«Угадаймойхарактер». 

4
6
8
 

П
р
и
м

е
р
н
а
я
р
а
б
о
ч
а
я
п
р
о
гр

а
м

м
а
 



 

 

 

   Инсценировка—
импровизациявжанрекукольного/теневоготеатраспомощьюкукол,сил
уэтовидр. 

Г) 
2—4 
учебныхч
аса 

Какой 
жепраздни
кбезмузык
и? 

Музыка, 
создающаянастроениеп
раздника1. 
Музыкавцирке, 
науличномшествии,спор
тивномпразднике 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике.Слушание 
произведений торжественного, 
праздничногохарактера.«Дирижирование»фрагментамипроизведений
.Конкурсналучшего«дирижёра». 
Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупраздник
у. 
Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучитмузыка
? 
Навыборилифакультативно: 
Запись видеооткрытки смузыкальным 
поздравлением.Групповыетворческиешутливыедвигательныеимпрови-
зации«Цирковаятруппа» 

Д) 
2—4 
учебныхч
аса 

Танцы,и
гры 
ивесель
е 

Музыка—
игразвуками. 
Танец—искусство 
и радость 
движения.Примерыпопу
лярныхтанцев2 

Слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера.Разучивание
,исполнениетанцевальныхдвижений. 
Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального состояния послеучастия в 
танцевальных композициях и 
импровизациях.Проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая импровиза-
циявстилеопределённоготанцевальногожанра. 

 

1В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического 
планирования здесь могут быть использованы тематические песни к 
Новомугоду,23февраля,8марта,9маяит.д. 

2Повыборуучителявданномблокеможнососредоточитьсякакнатрадиционныхтанцевальныхжанрах(
вальс,полька,мазурка,тарантелла),такинаболеесовре-менныхпримерахтанцев. 
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Окончаниетабл. 
 

№ 
блока,ко

л-
вочасов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 
Звуковаякомбинаторика—
экспериментысослучайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,тембров,ри
тмов 

Е) 
2—4 
учебныхч
аса 

Музыкана 
войне,муз
ыка 
овойне 

Военнаятема 
вмузыкальномискусстве. 
Военныепесни,марши,и
нтонации,ритмы,тембры 
(призывнаякварта,пункт
ирныйритм,тембрымалог
обарабана,трубы 
ит.д.) 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхвоенноймузы
ке.Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведенийвоеннойтематик
и.  Знакомство  с  историейихсочиненияиисполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 
чувствавызываетэтамузыка,почему?Каквлияетнанашевосприятие 
информация отом, каки зачемона создавалась? 

Навыборилифакультативно:Сочинениеновой
песниовойне 

Ж) 
2—4 
учебныхч

аса 

Главныйм
узы-
кальныйс
имвол 

ГимнРоссии—
главныймузыкальный 
символнашейстраны. 
Традицииисполн
енияГимна 
России.Другиеги
мны 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации.Знакомствосис
ториейсоздания,правиламиисполнения. 
Просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов
.Чувствогордости,понятиядостоинстваичести.Обсуждениеэтически
хвопросов,связанных 
сгосударственнымисимволамистраны.Разучивание,исполнен
иеГимнасвоейреспублики,города,школы 
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З) 
2—4 
учебныхч
аса 

Искус-
ствоврем
ени 

Музыка—
временно́еискусство.Пог
ружениевпотокмузыкаль
ногозвучания. 
Музыкальныеобразыдви
жения,измененияиразвит
ия 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающи
хобразнепрерывногодвижения. 
Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышеч
ныйтонус)привосприятиимузыки. 
Проблемная ситуация: как музыка воздействует начеловека? 
Навыборилифакультативно: 
Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпро-
визация«Поезд»,«Космическийкорабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУ
ЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 



 

 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 
элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);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. 
Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 
отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 



 

 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 
анализировать текстовую, видео-графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 
общении. 

Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 



 

 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

предмету «Музыка»: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 



 

 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 
(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 
жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 



 

 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 
выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 



 

 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
 

 

2 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 



 

 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 
музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);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. 
Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 



 

 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 
анализировать текстовую, видео-графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 



 

 

общении. 
Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 
наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 



 

 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

предмету «Музыка»: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 
эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу 



 

 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 



 

 

выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 
дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
 
3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 



 

 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 
искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);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. 
Базовые исследовательские действия: 



 

 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 
анализировать текстовую, видео-графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 



 

 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 
Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 



 

 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

предмету «Музыка»: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 



 

 

инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 
соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 



 

 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 
различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
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. 
 
4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 
начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 



 

 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 



 

 

музыкального звучания по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);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. 
Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 



 

 

предложенному учителем алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 
высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 
Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 



 

 

общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

предмету «Музыка»: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 



 

 

эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 
развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 



 

 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 
различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
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. 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
 
 



 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» 

включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезу

льтаты освоения программы учебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, 

которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

начальнойшколы.Приведёнпереченьуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов. В первом и 

второмклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий наэтом этапе 

обучения только начинается. В познавательных 

универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел 

«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивныхУУД(определённыеволевыеусилия,саморегуляция,самоконт

роль, проявление терпения и доброжелательности 

приналаживанииотношений)икоммуникативныхУУД(способностьвербал

ьнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметныедостижения 

младшего школьника за каждый год обучения вначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниепов

семразделам(темам)содержанияобучениякаждого класса, а также 

раскрываются методы и формы 

организацииобученияихарактеристикадеятельности,которыецелесообразн

оиспользоватьприизучениитойилиинойтемы. 



 

 

Представлены также способы организации 

дифференцированногообучения. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФе

деральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщег

ообразованияпопредметнойобласти(предмету)«Технология»иобеспечивае

тобозначеннуювнёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномуп

редмету.Всоответствиистребованиямивременииинновационнымиустанов

камиотечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНОО,даннаяпро

граммаобеспечиваетреализациюобновлённойконцептуальнойидеиучебног

опредмета«Технология».Еёособенностьсостоитвформированииуобучающ

ихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыличности.Но

выесоциально-

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавдан

ныйпроцесс,аурокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезерв

амидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногообразования.

Вчастности,курстехнологииобладаетвозможностямивукреплениифундаме

нтадляразвитияумственной деятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпре

дметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств худо-

жественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-

прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 

какуниверсальный источник инженерно-художественных 

идейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Родной язык —

использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповуче

бныхтекстоввпроцессеанализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 

образа,реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальнойшколе—

предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроце

ссаинтеллектуального,а также духовного и нравственного развития 

обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологии является 

основой формирования познавательных 



 

 

способностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсясисториейматер

иальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительн

огоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-

значимыхпрактических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации 

личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектнойдеятельности,котораянаправленанаразвитиетворческихчерт 

личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная 

социализацияобучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданного предмета 

необходимо решение системы 

приоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

 
Образовательныезадачикурса: 

—формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культурычеловека; 

—становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийо предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся 

исовременныхпроизводствахипрофессиях; 

—формированиеосновчертёжно-графическойграмотности,умения 

работать с простейшей технологической 

документацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о 

различныхматериалах,технологияхихобработкиисоответствующихуме

ний. 

Развивающиезадачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

—расширение культурного кругозора, развитие 

способноститворческогоиспользованияполученныхзнанийиуменийвпр



 

 

актическойдеятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и 

приёмовумственнойдеятельностипосредствомвключениямыслительны

хоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, 

способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

—воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурным 

традициям, понимания ценности 

предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

—

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккур

атности,добросовестногоиответственногоотношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции,активностииинициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений,стремленияктворческойсамореализации; 

—

становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотно

шениякокружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирас

миромприроды; 

—воспитание положительного отношения к коллективномутруду, 

применение правил культуры общения, 

проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучениекурса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в 

неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть 

увеличено за счёт части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений;например,большоезначениеиме

ют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени 

для подготовки и проведения (с участием самихшкольников). То же 

следует сказать и об организации проектно-

исследовательскойработыобучающихся. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурн

ыхединицкурса«Технология»,которыесоответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для 

каждогогодаобучения.Вместестемихсодержательноенаполнениеразвивает

сяиобогащаетсяконцентрическиотклассакклассу.Приэтомучитывается,что

собственнаялогикаданногоучебного курса не является столь же жёсткой, 

как в ряде 

другихучебныхкурсов,вкоторыхпорядокизучениятемиихразвитиятребует

строгойиединойпоследовательности.Наурокахтехнологииэтотпорядокико

нкретноенаполнениеразделов в определённых пределах могут быть более 

свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

 технологииработысбумагойикартоном; 

 технологииработыспластичнымиматериалами; 

 технологииработысприроднымматериалом; 

 технологииработыстекстильнымиматериалами; 

 технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

3. Конструированиеимоделирование: 

 работас«Конструктором»*2; 

 конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхма

териалов,природныхитекстильныхматериалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,чтов общем 

содержании курса выделенные основные структурныеединицы являются 

обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они 

реализуются на базе освоения обучающимисятехнологий работы как с 

обязательными, так 

исдополнительнымиматериаламиврамкахинтегративногоподхода и 

комплексного наполнения учебных тем и 

творческихпрактик.Современныйвариативныйподходвобразованиипредп

олагаетипредлагаетнесколькоучебно-методических 
 

1 Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
2     Звёздочками  отмечены  модули,  включённые  в  Приложение  №  1к 

Федеральному государственному образовательному стандарту на-чального 
общего образования с пометкой: «с учётом возможностейматериально-
техническойбазыобразовательнойорганизации». 



 

 

комплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо-разномустроится 

традиционная линия предметного содержания: в разной 

последовательности и в разном объёме предъявляются 

дляосвоениятеилииныетехнологии,наразныхвидахматериалов, изделий. 

Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к 

единому результату к окончанию начальногоуровняобразования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание 

основныхмодулейкурса. 

1 КЛАСС(33ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(6ч)1
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров.Красотаиразнообразиеприродныхформ,ихпередачав изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное 

отношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,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 

поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеи

нструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемымиматериаламиипроизводствами.Профессиисферыобслуживани

я. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обраба-тываемых 

материалов. Использование конструктивных 

особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,по линейке 

(как направляющему инструменту без 

откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию, 
 

1   

Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноихнебольшоев
арьированиевавторскихкурсахпредмета. 



 

 

простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,последовате

льности изготовления изделий). Правила экономной 

иаккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходина

ковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюп

ластилина,клея,скручивание,сшиваниеидр.Приёмыиправилааккуратнойра

ботысклеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,ап-

пликацияидр.). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональноеибезопасноеиспользование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.).Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формыиз них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов:сгибаниеи 

складывание, сминание, обрывание, склеиваниеи др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной 

работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские—листьяи  объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с 

природнымиматериалами:подборматериаловвсоответствиисзамыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание   

с   помощью   прокладки,   соединениеспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов(пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии части 

изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериалов.

Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изгтовлениеизделийпообраз

цу,рисунку.Конструированиепомодели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  

выполняемого  

действияирезультата.Элементарноепрогнозированиепорядкадействийвзав

исимостиотжелаемого/необходимогорезультата;выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/замысла. 



 

 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителя

х. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийур
овень) 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  

технологии(впределахизученного); 

—

восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графи

ческую); 

—анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющиеконструкции; 

—

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразлич

иявихустройстве. 

Работасинформацией: 

—

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливу

чебнике),использоватьеёвработе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики общения: 

уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

—

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебную

задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать 

сопоройнаграфическуюинструкциюучебника,приниматьучастиевколле

ктивномпостроениипростогопланадействий; 



 

 

—понимать и принимать критерии оценки качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхр

абот; 

—организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкук уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончанииработы; 

—

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкрите

риям. 

Совместнаядеятельность: 

—

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,к

простымвидамсотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий 

осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

2 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарныепредставленияобосновномпринципесозданиямиравещей:пр

очность конструкции, удобство использования, 

эстетическаявыразительность.Средствахудожественнойвыразительности(

композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 

учётомданногопринципа.Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе

: анализ устройства и назначения изделия; выстраива-ние 

последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономнаяразметка; обработка с 

целью получения (выделения) деталей,сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. 

Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(созданиезамысла,егодетализацияивоплощение).Несложныеколлективны

е,групповыепроекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическоеприменениевжизни.Исследованиеисравнениеэлементарных 



 

 

физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля),формообразованиедеталей(сгибание,складываниетонкого 

картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия(сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в 

зависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейшийчертёж,эскиз,схема.Чертёжныеинструменты—линейка 

(угольник, циркуль). Их функциональное назначение,конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль)инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелинийчертежа(конту

р,линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихи

зображений.Построениепрямоугольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопря

могоугла).Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Изготовле

ниеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме.Использова

ниеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Сг

ибаниеискла-дываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги—

биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку.Техно

логияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани(поперечноеипрод

ольноенаправлениенитей).Тканииниткирастительногопроисхождения(пол

ученныенаосновенатурального сырья).Виды ниток(швейные, 

мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредставление),егостроени

еиосновныесвойства.Строчкапрямогостежкаиеёварианты(перевивы,набор

ы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(крестик,стебельчатая,ёлочка)1.

Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическа

япоследовательностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметка

деталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей,сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,

бусиныидр.). 

1   Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 



 

 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление оправилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, 

способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижноесоединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных кон-

структивныхизмененийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироватьсявтерминах, используемых в 

технологии(впределахизученного); 

—

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилипись

менной; 

—

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомук

азанныхкритериев; 

—

строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактической

работе; 

—

воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзад

ачи; 

—осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойи 

материализованнойформе. 

Работасинформацией: 

—получать информацию из учебника и других 

дидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 

—пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

—выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своёмнение; отвечать 

на вопросы; проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

—делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте, рассказе 



 

 

учителя; о выполненной работе, созданномизделии. 



 

 

РегулятивныеУУД: 

—пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

—организовыватьсвоюдеятельность; 

—пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

—прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрак-

тическогорезультата,планироватьработу; 

—выполнятьдействияконтроляиоценки; 

—

восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыв

атьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу;  

– договариваться, выполнять ответственно своючасть 

работы,уважительно относитьсяк чужомумнению. 

3 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные 

потребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современныхусловиях.Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитек

тура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, 

связанныесобработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахте

хнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметномансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общеепредставление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-

коммуникационныетехнологиивжизнисовременногочеловека.Решениечел

овеком инженерных задач на основе изучения природныхзаконов—

жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчивая

геометрическаяформаидр.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как 

источникусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в 



 

 

рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществле

ниесотрудничества;распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(р

уководитель/лидериподчинённый). 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 

исинтетических материалов. Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в различных видах изделий; сравни-тельный 

анализ технологий при использовании того или 

иногоматериала(например,аппликацияизбумагииткани,коллажидр.).Выбо

рматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответству

ющих способов обработки материалов в зависимости от 

назначенияизделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение 

приёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, 

сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовлениеобъёмныхизделийизразвёрток.Преобразованиеразвёртокнес

ложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гоф-

рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение 

простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решениезадач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложныхпостроений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполне

ниеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. 

Использованиетрикотажаинетканыхматериаловдляизготовленияизделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик,стебельчатая и 

др.) и/или петельной строчки для 

соединениядеталейизделияиотделки.Пришиваниепуговиц(сдвумя-

четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

несколькихдеталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхма

териаловводномизделии. 



 

 

3. Конструированиеимоделирование(12ч) 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-художественным). 

Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их 

использованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. 

Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельныхузлов,соединени

й) с учётом дополнительных условий (требований).Использование 

измерений и построений для решения 

практическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютрёхмерн

ойконструкциивразвёртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)инфор

мации,получаемойчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информ

ационныетехнологии.Источникиинформации,используемыечеловекомвб

ыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютеридр.Со

временныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназна

чение.ПравилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновн

ыхустройствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работас

доступнойинформацией  (книги,  музеи,  беседы  (мастер-

классы)смастерами,Интернет1,видео,DVD).Работастекстовымре- 

дакторомMicrosoft Wordили другим. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьих

в ответах на вопросы и высказываниях(впределахизученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

илиписьменной,атакжеграфическипредставленнойвсхеме,таблице; 

1  Практическая работа на персональном компьютере организуетсяв соответствии 

с материально-техническими возможностями обра-зовательнойорганизации. 





 

 

—определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенныхусловий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёрткиизделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и 

макетовизучаемыхобъектов; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

—осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

—использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологий 

для решения учебных и практических задач, 

втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойко

ммуникации; 

—

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егострое

нии,свойствахиспособахсоздания; 

—описывать предметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

—

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовис

пособоввыполнениязадания. 

РегулятивныеУУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

поисксредствдляеёрешения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в 

соответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану; 

—

выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорез

ультатамработы,устанавливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 

—проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

—

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпати

и,ноиподеловымкачествам; 



 

 

—справедливо распределять работу, договариваться, 

приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы; 

—

выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелю

бие; 

—осуществлятьвзаимопомощь,проявлять 

ответственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

4 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. 

Использованиедостижений науки в развитии технического прогресса. 

Изобретение и использование синтетических материалов с 

определённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты,химикиидр.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение 

людейккультурнымтрадициям.Изготовлениеизделийсучётомтрадиционн

ых правил и современных технологий (лепка, 

вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальныхконструктивныхитехнологическихрешений).Коллективные,г

рупповые и индивидуальные проекты на основе содержанияматериала, 

изучаемого в течение учебного года. 

Использованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданны

мусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 

решенияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныег

рафическиеизображениявсоответствиисдопол-

нительными/изменённымитребованиямикизделию. 



 

 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материаловв 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изде-

лия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирование раз-

ныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы раз-метки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступ-

ныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённоепредставление о видах тканей (натуральные, 

искусственные,синтетические), их свойствах и областей использования. 

Ди-зайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени.Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом,особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по гото-вым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. 

Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),еёназначе-

ние(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобраз-ного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделоч-ные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик,поролон,полиэтилен.Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самос

тоятельное определение технологий их обработки в 

сравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных ма-териалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по проектномузаданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических про-блем на всех этапах 

аналитического и технологического процес-

сапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхр

абот. 

Робототехника.Конструктивные,соединительные  элементыи основные 

узлы робота. Инструменты и детали для созданияробота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма дей-ствий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преоб-

разованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 



 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1и на цифро-

выхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструктор-ской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Ра-бота с 

готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнитель-ной информации 

по тематике творческих и проектных работ,использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформленииизделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPointилидругой. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьих

в ответах на вопросы и высказываниях(впределахизученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изде-лий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных мате-риалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу,схеме с 

использованием общепринятых условных обозначе-

нийипозаданнымусловиям; 

—выстраивать последовательность практических действий 

итехнологических операций; подбирать материал и инстру-

менты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуиз-делия; 

—решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

илиписьменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, прове-

рятьизделиявдействии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенно-му 

существенному признаку (используемый материал, фор-

ма,размер,назначение,способсборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, класси-

фикациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

 

1  Практическая работа на персональном компьютере организуетсяв соответствии 
с материально-техническими возможностями обра-зовательнойорганизации. 



 

 

—анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,ри-сунку, 

выделять основные и второстепенные составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информа-

цию,пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеёиотбиратьвсо

ответствиисрешаемойзадачей; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

—использовать знаково-символические средства для решениязадач в 

умственной или материализованной форме, выпол-

нятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по темати-

кетворческихипроектныхработ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в 

оформленииизделийидр.; 

—использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзада

ч,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, ар-

гументировать и доказывать свою точку зрения, уважитель-

ноотноситьсякчужомумнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и 

вРоссии,высказыватьсвоёотношениекпредметамдекора-тивно-

прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

—создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследователь-

ностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

—осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников, их 

роль в жизни каждого человека; ориентиро-ваться в традициях 

организации и оформления праздников.РегулятивныеУУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно опре-

делятьцелиучебно-познавательнойдеятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с постав-

леннойцельюивыполнятьеёвсоответствииспланом; 

—наосновеанализапричинно-

следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозировать

практические 

«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

—выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;про-цесса и 

результата деятельности, при необходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 



 

 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении зада-ния. 

Совместнаядеятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную рабо-ту в 

группе: распределять роли, выполнять функции руково-

дителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесо-

трудничество,взаимопомощь; 

—проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейире-зультатам их 

работы; в доброжелательной форме комменти-

роватьиоцениватьихдостижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности выска-

зыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьипри-

ниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипо-желания; с 

уважением относиться к разной оценке своихдостижений. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУ
ЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 
НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

1 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой 

и отечественной художественной культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 



 

 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 
опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
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. 
Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 
необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 



 

 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 
определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 
определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 
выполнять доступные технологические 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 др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 
оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособ- ление», 

«конструирование», «аппликация»; 
выполнять задания с опорой на готовый план; 
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда; 



 

 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 
форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 

работать ими; 
различать материалы и инструменты по их назначению; 
называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 
сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 
использовать для сушки плоских изделий пресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 
выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 



 

 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой 

и отечественной художественной культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
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. 
Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



 

 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 
выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 
выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом  

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 
анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 
выполнять биговку; 
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 
делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в 



 

 

ходе обсуждения; 
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой 
и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



 

 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
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. 
Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 



 

 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 
выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и др.); 
читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
выполнять рицовку; 
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 
решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 
изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 
понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 



 

 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 
конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 
изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 
называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 
 

 4 класс  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 
понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой 

и отечественной художественной культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 



 

 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
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. 
Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 
диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 



 

 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 
самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 
карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 



 

 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге 

и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строч- 

ками; 
выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 
эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 
 





 

 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Примернаярабочаяпрограммапофизическойкультуренауровне 

начального общего образования составлена на основеТребований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы  начального  

общего  образования,  представленныхв Федеральном государственном 

образовательном стандарте на-чального общего образования, а также на 

основе характеристи-ки планируемых результатов духовно-

нравственного 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПриме

рной программе воспитания (одобрено решением ФУМОот02.06.2020г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

развитии физических качеств и освоении физическихупражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать одну из утвержденных Примерныхрабочих программ по 

физической культуре1. Конкретное напол-нение содержания учебного 

предмета может быть скорректиро-вано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и др.) 

особенностей, интересовобучающихся,физкультурно-

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосоставаобразовательнойо

рганизации. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и 

деятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьсяв 

разнообразные формы здорового образа жизни, использоватьценности 

физической культуры для саморазвития, 

самоопределенияисамореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития 

общества,условиядеятельностиобразовательныхорганизаций,запросырод

ителей,учителейиметодистовнаобновлениесодержания 
 



 

 

образовательногопроцесса,внедрениевегопрактикусовременныхподходов,

новыхметодикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорганиза

циизанятийдетейсучетомсостоянияздоровья.Изучениеучебногопредмета«

Физическаякультура»имеетважноезначениевонтогенезедетеймладшегошк

ольноговозраста.Оноактивновоздействуетнаразвитиеихфизической,психи

ческойисоциальнойприроды,содействуетукреплениюздоровья,повышени

юзащитныхсвойстворганизма,развитиюпамяти,вниманияимышления,пре

дметноориентируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвсамост

оятельные занятияфизическойкультуройиспортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколе является 

укрепление и сохранение здоровья 

школьников,развитиефизическихкачествиосвоениефизическихупражнени

й оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированнойнаправленностииформированиеуобучающихсяосновздо

ровогообразажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическаякультура» 

заключается в формировании у младших 

школьнинковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняра

звития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существнным достижением такой 

ориентации является постепенное 

вовлечениеобучающихсявздоровыйобразжизнизасчётовладенияими 

знаниями и умениями по организации 

самостоятельныхзанятийподвижнымииграми,коррекционной,дыхательно

йи зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток иутренней 

зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 

зафизическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Воспитывающеезначение  учебного  предмета  

раскрываетсявприобщенииобучающихсякисторииитрадициямфизической

культурыиспортанародовРоссии,формированииинтересакрегулярнымзаня

тиямфизическойкультуройиспортом,осознанииролизанятийфизическойку

льтуройвукрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впро

цессеобученияуобучающихсяактивноформируютсяположительныенавык

ииспособыповедения,общенияивзаимодействиясосверстникамииучителя

ми,оцениваниясвоихдействийипоступковвпроцессесовместнойколлектив

нойдеятельности.Методологическойосновойструктурыисодержанияпро-

граммыпофизическойкультуредляначальногообщегообразования 

является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующийпедагогическийпроцесснаразвитиецелостнойличности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками двигательной 



 

 

деятельности, представляющей собой 

основусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Двигательная

деятельностьоказываетактивноевлияниенаразвитиепсихическойисоциаль

нойприроды  обучающихся.Как и любая деятельность, она включает в 

себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующихдидактическихлинияхучебногопредмета. 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета и 

подготовки школьников к выполнению комплексаГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершен-

ствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура».Данныймодульпозволитудовлетво

ритьинтересыучащихсявзанятияхспортомиактивномучастиивспортивных

соревнованиях,развитиинациональных форм соревновательной 

деятельности и системфизическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяПримернымипрогр

аммамиповидам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещенияРФдлязанятийфизическойкультуройимогутиспользоваться 

образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличиянеобходимой материально-

технической базы, квалификациипедагогического состава. Помимо 

Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательныеорганизациимогутразрабатыватьсвоёсодержаниедлямоду

ля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в 

него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаишколы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные 

дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое со-вершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, ме-

тапредметныеипредметныерезультаты.Личностныерезультаты 

представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — закаждыйгодобучения. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаучащимисядостигаетсяпос

редствомсовременныхнаучнообоснованныхинновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогическогоопыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе, 

составляет405ч(тричасавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2класс—



 

 

102ч;3класс—102ч;4класс—102ч. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие«физическаякультура»какзанят

ияфизическимиупражнениямииспортомпо укреплению здоровья, 

физическому развитию и 

физическойподготовке.Связьфизическихупражненийсдвижениямижи-

вотныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим 

дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Гигиена человека и требования к проведнию гигиенических 

процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения дляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила 

поведения на уроках физической культуры, подбора 

одеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Исходные  положенияв 

физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положениялёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в однуи две шеренги, 

стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы 

передвиженияходьбойибегом;упражнениясгимнастическиммя-

чомигимнастическойскакалкой;стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе; подъём ног из положения 

лёжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлёжа;прыжкив группировке, 

толчком двумя ногами; прыжки в упоре наруки,толчкомдвумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающимшагом (без палок). 

Передвижение на лыжах скользящим шагом(безпалок). 

Лёгкаяатлетика.Равномернаяходьбаиравномерныйбег.Прыжки в длину 

и высоту с места толчком двумя ногами, в высотуспрямогоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 



 

 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных 

иподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомпл

ексаГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения 

физических упражнений и первых соревнований. 

ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическоеразвитие и его 

измерение. Физические качества человека: 

сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыихизмерения

.Составлениедневниканаблюденийпофизическойкультуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическаякультура.Закаливаниеорганизмаобтиранием.Составление 

комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

длязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастика с 

основами акробатики. Правила поведения на 

занятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроениии 

перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне 

по одному с равномерной и изменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.

Прыжкисоскакалкойнадвухногахипоочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с 

гимнастическиммячом:подбрасывание,перекатыинаклонысмячомвруках.

Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятиях  лыжной 

подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение 

двухшажнымпопеременным ходом; спуск с небольшого склонав 

основной стойке; торможение лыжными палками на 

учебнойтрассеипадениемнабоквовремяспуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. 

Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разнымиспособамиизположениястоя,сидяилёжа.Разнообразныесложноко

ординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногами с места, в 

движении в разных 

направлениях,сразнойамплитудойитраекториейполёта.Прыжокввысотус 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложноко-

ординационныеупражнения:ускоренияизразныхисходных 



 

 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 

приёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитиеосновныхфизическ

ихкачествсредствамиподвижныхиспортивныхигр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры у древних народов, населявших 

территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 

физическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса 

на занятиях физической культурой(наложение руки под грудь). 

Дозировка нагрузки при развитиифизических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультур

а.Закаливаниеорганизмаприпомощиобливанияподдушем.Упражнениядых

ательнойизрительнойгимнастики, их влияние на восстановление 

организма послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастика с 

основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в колоннупо три, стоя на месте и в 

движении. Упражненияв лазании по канату в три приёма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способамиходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменениемположениярук,приставнымшагомправымилевымбоком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке:равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движе-

ниемруками;приставнымшагомправымилевымбоком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижнейжерди; лазанье 

разноимённым способом. Прыжки через ска-

калкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахи 

поочерёднонаправойилевойноге;прыжкичерезскакалку 



 

 

назадсравномернойскоростью.Ритмическаягимнастика:стилизованные 

наклоны и повороты туловища с 

изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетаниисдвижен

иемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопиполька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом 

согнувноги.Броскинабивногомячаиз-заголовывположениисидяи стоя на 

месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолениемпрепятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной ско-ростьюнадистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах пересту-

паниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательнаяподготовка.Правилаповедениявбассейне.Виды 

современного спортивного плавания: кроль на груди 

испине;брас.Упражненияознакомительногоплавания:передвижение по 

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду ивсплывание; скольжение 

на воде. Упражнения в плавании кролемнагруди. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигрынаточность движений с 

приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача;приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвиж-номуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видовспорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры в России. Развитие национальных видовспортавРоссии. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическаяподготовка. 

Влияние занятий физической подготовкой на 

работуорганизма.Регулированиефизическойнагрузкипопульсунасамостоя

тельныхзанятияхфизическойподготовкой.Определениетяжестинагрузкин

асамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакам

исамочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 

времясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Оценка состояния осанки, упражнения дляпрофилактики её 

нарушения (на расслабление мышц спины ипрофилактику сутулости). 

Упражнения для снижения 

массытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработыбольших 



 

 

мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание 

вестественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Предупреждение травматизмапри выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбегаспособом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастиче-

скойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.Упраж-

нениявтанце«Леткаенка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во времявыполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием. Технические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во времязанятий 

лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении 

налыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремя занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача;приём и 

передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Баскетбол:бросок мяча двумя руками от 

груди с места; выполнение 

освоенныхтехническихдействийвусловияхигровой  деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней сторонойстопы; 

выполнение освоенных технических действий в 

условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упражнения 

физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требо-ванийкомплексаГТО. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУ
ЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТ
УРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБР

АЗОВАНИЯ 
 

1 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 
формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 
уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 
практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 



 

 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 
регулятивные УУД: 
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 
выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 
исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 



 

 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
регулятивные УУД: 
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 
выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим учащимся; 
контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; 
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 
делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 



 

 

на основе сравнения с заданными образцами; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 

и отличительные особенности; 
выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 
коммуникативные УУД: 
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 
оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
Предметные результаты 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 



 

 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком 
двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 
формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 
уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 



 

 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 
устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 
регулятивные УУД: 
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 
выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 



 

 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
регулятивные УУД: 
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 
выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим учащимся; 
контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 
возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; 
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 
делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 



 

 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 
правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 

и отличительные особенности; 
выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 
выносливости; 

коммуникативные УУД: 
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 
оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
Предметные результаты 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием; 
измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 



 

 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 
демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 
выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 
передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 
организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 
формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 
уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 



 

 

протяжении каждого года обучения. 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 
устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 
относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 
регулятивные УУД: 
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 
выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 



 

 

школьников (в пределах изученного); 
исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
регулятивные УУД: 
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 
выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим учащимся; 
контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; 
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 
умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 



 

 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 

и отличительные особенности; 
выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 
коммуникативные УУД: 
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 
оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
Предметные результаты 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 
плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 



 

 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 
выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 
выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении; 
выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 
передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 
демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 
демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 
выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 
передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться 

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 
выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 
 

4 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 
укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 



 

 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 
уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 
устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 
регулятивные УУД: 
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 
выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 



 

 

познавательные УУД: 
характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 
исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
регулятивные УУД: 
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 
выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим учащимся; 
контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; 
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 



 

 

умственных нагрузок; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 
делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 
и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 
коммуникативные УУД: 
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 
упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 
регулятивные УУД: 



 

 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
Предметные результаты 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины; 
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 

атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 
 



 

 

2.2. ПРИМЕРНАЯПРОГРАММАФОРМИРОВАНИ
ЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериаль-ной 

основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являютсяпланируемые 

результаты обучения. В стандарте 

предлагаетсяследующаяструктураэтойпрограммы: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержани

емучебныхпредметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регу-

лятивныхуниверсальныхдействий. 

2.2.1. Значениесформированныхуниверса
льныхучебныхдействийдляуспешногообу
чения 
иразвитиямладшегошкольника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительноевлияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими 

школьникамивсемиучебнымипредметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразованийэтого 

возраста, обеспечивающих становление способности 

кприменениюполученныхзнанийиксамообразованиюобу-

чающегося; 

 в-

третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобуча

ющихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими 

школьникаминачальныминавыкамиработысразвивающимисерти-

фицированнымиобучающимииигровымицифровымире-сурсами; 

 в-

пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымис

ведениямиобинформационнойбезопасностипри работе 

собучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса об-

учающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и 

образовательных отношений в современных 

условияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования 

возможна,еслиустанавливаютсясвязьивзаимодействиемеждуосвоениемпр

едметногосодержанияобученияидостижениямиобучющегося в области 



 

 

метапредметных результатов. Это 

взаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебногопроцессакакактивнойинициативнойпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллект

уальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в 

условияхдистанционногообучения(вусловияхнеконтактногоинформацион

ноговзаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

3) подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельн

ости:универсальностькаккачественнаяхарактеристика любого учебного 

действия и составляющих 

егооперацийпозволяетобучающемусяиспользоватьосвоенныеспособыдей

ствийналюбомпредметномсодержании,втомчислепредставленноговвидеэ

кранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чт

оположительноотражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

целиформирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условияхреального и 

виртуальногопредставления экранных 

(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальныхучебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьникав частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивныеУУД. 

2.2.2. Характеристика универсальныхучебных действий 

Присозданииобразовательнойорганизациейпрограммыформирования 

УУД учитывается характеристика, которая даётсяимвоФГОСНОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты 

иэксперименты;измеренияидр.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация,сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 



 

 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- 

и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становят-ся 

предпосылкой формирования способности младшего 

школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольникаки

нформационномувзаимодействиюсокружающиммиром:средойобитания,ч

ленамимногонациональногополикультурного общества разного возраста, 

представителямиразныхсоциальныхгрупп,втомчислепредставленного(наэ

кране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универ-сальные учебные действия 

целесообразно формировать в циф-ровойобразовательной  среде  класса,  

школы.  В  соответствиис ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1) смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитич
ескуютекстовуюдеятельностьсними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимо-действии 

с субъектами образовательных отношений (знание исоблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в 

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаим

одействия; 

3) успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(само-стоятельное 

создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуаль

ных)объектовучебного,художественного,бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками 

совместнойдеятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

сужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться,уступать,вырабатыв

ать общую точку зрения), в том числе в 

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаим

одействия. 



 

 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивн

ыхкачествсубъектаучебнойдеятельности(вначальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномус

пособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданной

учебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важнойсос

тавляющейрегулятивных универсальных 

действийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающегосякво

левымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,кмирном

усамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчисл

евусло-

вияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимоде

йствия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. 

Это сделано для осознания учителем того, чтоспособность к 

результативной совместной деятельности 

строитсянадвухфеноменах,участиекоторыхобеспечиваетеёуспешность:  

1) знание и применение коммуникативных 

формвзаимодействия(договариваться,рассуждать,находитькомпромиссны

е решения), в том числе в условиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействи

я; 

2)волевыерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общеготрудаидр.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных 
требованийкакмеханизмконструированиясовремен
ногопроцессаобразования 

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последо-ватели), 

критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом 

уровнеобразованияпсихологическиеновообразования.Срединих 

длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладение 



 

 

научнымитерминами ипонятиями 

изучаемойнауки;способностькиспользованиюи/илисамостоятельномупост

роениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйуровеньсформир

ованностиуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобразованиепротек

аетврамкахизучениякон-

кретныхучебныхпредметов(курсов,модулей),тонеобходимоопределениевк

ладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальныхучебныхдействийиегореа

лизациюнакаждомуроке.Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразо

вательногопроцессабудутследующиеметодическиепозиции: 

1. Педагогическийработникпроводитанализсодержанияучебного 

предмета с точки зрения универсальных действий 

иустанавливаеттесодержательныелинии,которыев  особоймере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

уроке по каждому предмету предусматриваетсявключение заданий, 

выполнение которых требует примененияопределённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод 

измерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,  

типиченприизучении  информатики,  технологии,  а  смысловое  чтение—

прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможно

выделитьвсодержаниикаждогоучебногопредмета. Таким образом, на 

первом этапе формирования УУДопределяются приоритеты учебных 

курсов для формированиякачества универсальности на данном 

предметном содержании.На втором этапе подключаются другие 

предметы, 

педагогическийработникпредлагаетзадания,требующиепримененияучебн

ого действия или операций на разном предметном 

содержании.Третийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюунивер-сального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. 

У обучающегося начинает формироватьсяобобщённое видение учебного 

действия, он может 

охарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, 

«наблюдать—значит…»,«сравнение—это…»,«контролировать—

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводо том, что 

универсальность (независимость от конкретного со-

держания)каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мерепровоцируютприменениеуниверсальныхдействий:  

поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресур 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в 

томчисле с использованием экранных моделей изучаемых 



 

 

объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымме

тодом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимсявготовомвиде.Вэтомслучаеединственнаязадачаучени

ка — запомнить образец и каждый раз вспоминать его прирешении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования иконтроля 

своей деятельности, не являются востребованными,так как 

использование готового образца опирается только 

навосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьр

азвиваютспособностьмладшегошкольникакдиалогу,обсуждению 

проблем, разрешению возникших 

противоречийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятель

ностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанк

ов, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 
Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознания 

разных объектов действительности на уроках окружающего мира 
организуются наблюдения в естественных природныхусловиях. 
Наблюдения можно организовать в условиях экранного 
(виртуального) представления разных объектов, 
сюжетов,процессов,отображающихреальнуюдействительность,кото-
рую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуали-зации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературногочтения 
позволяют проводить наблюдения текста, на которыхстроится 
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе 
с представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, 
строитьрассуждения,сравниватьдоказательства,формулироватьобобщ
енияпрактическиналюбомпредметномсодержании.Если эта работа 
проводится учителем систематически и на уро-ках по всем 
предметам, то универсальность учебного 
действияформируетсяуспешноибыстро. 

3. Педагогическийработникприменяетсистемузаданий, 
формирующихоперациональныйсоставучебногодействия.Цельтакихз
аданий—созданиеалгоритмарешенияучебно задачи, выбор 
соответствующего способа действия. Сначала 
этаработапроходитколлективно,вместесучителем,когдавсевместевыс
траиваютпошаговыеоперации,постепеннодетиучатся выполнять их 
самостоятельно. При этом очень важнособлюдать 



 

 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 
уровень — построение способадействий на любом предметном 
содержании и с 
подключениемвнутреннейречи.Приэтомизменяетсяипроцессконтроля
: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректироватьпроцесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможныетрудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизациюконтроля с 

диагностикой ошибок обучающегося ис соответствующей методической 

поддержкой исправления самимобучающимсясвоихошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   исследования,а также 

опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках 

совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать нетолько в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работниксам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняюттоилииноеучебноедействие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действиесостоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение 

индивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышениямотивации

обу-чения можно предложить обучающемуся новый вид деятельно-сти 

(возможный только в условиях экранного представленияобъектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка)экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксхо

дствуилипохожестисдругими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их 

дифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенны 

свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы) 

по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредстав-ления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, неже-ли в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которыеподлежат 



 

 

классификации (типизации), для сравнения выде-ленных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемыхобъектов с целью их 

дифференциации. При этом возможнафиксация деятельности 

обучающегося в электронном 

форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включаетследующие 

операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенныхприз

наковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантных) существенных 

признаков (свойств); 

игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета;

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучаю-

щемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставле-

ниямоделейобъектов,явлений)гораздобольшееихколичество,нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этомвозможна фиксация 

деятельности обучающегося в 

электронномформатедлярассмотренияучителемитоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующими 
применения одинаковых способов действий на 
различномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячёткоепредстав
ление об их универсальных свойствах, т. е. 
возможностьобобщённойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия.  

2.2.4. Место универсальных учебных 
действийвпримерныхрабочихпрограмм
ах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапезавершения ими 

освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролироватьдинамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.В этом 

случае полученные результаты не подлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце-нивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволятинтенсифицироватьработуучителя. 



 

 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставитьтолько в том 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. 

возможно говорить о сформировавшемсяуниверсальномдействии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классепяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и 

окружающиймир)выделенраздел«Универсальныеучебныеумения»,в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУДпо каждому 

году обучения. В первом и втором классах 

определёнпропедевтическийуровеньовладенияуниверсальнымидействиям

и,посколькупокадетиработаютнапредметныхучебных действиях, и только 

к концу второго года обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, по-

строенныхкакмодульныекурсы(например,ОРКСЭ,искусство,физическаяк

ультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» 

вспециальномразделе«Метапредметныерезультаты»,ихперечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структуракаждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС.Познавательные универсальные 

учебные действия включаютперечень базовых логических действий; 

базовых исследова-

тельскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовойдеятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий 

саморегуляции,самоконтроляисамооценки.Представлентакжеотдельны 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуни-кативные и 

регулятивные действия, необходимые для успеш-

нойсовместнойдеятельности. 

С учётом части, формируемой участниками 

образовательныхотношений,образовательнаяорганизацияможетрасширит

ьсодержаниеуниверсальныхучебныхдействий,новрамкахустановленного 

нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки,втомчислевусловияхработызакомпьютеромилисдругимиэлектро

ннымисредствамиобучения. 

В тематическом планировании показываются 

возможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучен



 

 

ия, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного 

предмета в формирование универсального действия, но 

всёэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся даннойобразовательной 

организации, а также наличия конкретнойобразовательнойсреды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru. 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

   2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения  школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с  окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги  могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности.  В центре программы воспитания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения МБОУ “Гимназия №5 

Зеленодольского муниципального района Республики  Татарстан“ 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего  образования, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и  мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся  к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в  

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных  результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской  идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в  социально-

значимой деятельности.  Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе. 

2.3.2.. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА    

   Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» основывается на 

следующих  принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

  - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения  конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при  нахождении в образовательной 

организации;  

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически  

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное  взаимодействие школьников и педагогов; 



 

 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе  детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и  содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными  отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета  совместной заботы и взрослых, и детей;  

 - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его  эффективности.   

    Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» 

являются  следующие: 

  - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые  общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий  педагогов;   

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для  

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная  разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их  результатов;  

 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка  увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);   

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 
межклассное и  межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

  - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках  

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в  них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,  

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную,  посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

    Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской  общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный  гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей  ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и  культурных традициях 

российского народа.  Исходя из этого воспитательного идеала, а также 



 

 

основываясь на базовых для нашего  общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура,  здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе  этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть  в развитии их социально значимых отношений);  3) в приобретении 

ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта  

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими  опыта осуществления социально значимых дел).  

    Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка  единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с  этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого  ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются  

важным фактором успеха в достижении цели.  

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям  школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие  трем уровням общего образования:  

 1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего  образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для  усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того  общества, в котором они 

живут.   

    Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного  возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе  школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса  нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе  

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника.  Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и  накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в  подростковом и юношеском 

возрасте. 

   К наиболее важным из них относятся следующие:  

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой),  внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять  посильную для ребёнка домашнюю работу, 



 

 

помогая старшим;  

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в  учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою  страну;  

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или  дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в  своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,  леса, водоёмы); 

  - проявлять миролюбие — не создавать конфликтов и стремиться решать 

спорные  вопросы, не прибегая к силе;  

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться  устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать  слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно  относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного  имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то  непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу,  отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

    Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание  важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку  облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему  общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)  таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально  значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

 -к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  



 

 

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу  его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем  дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос  и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно  оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,  

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы,  налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного  микроклимата в своей собственной 

семье;  

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как  результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения  человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр,  творческое самовыражение;  

 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и  оптимистичного взгляда на мир;  

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным  социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и  взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие  избегать чувства 

одиночества;  

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного  развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его  поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников,  обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей  

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений,  свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает  становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых  

отношений школьников. 

  3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 



 

 

образования)  таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения  школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел.  Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьников юношеского  возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего  жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой  жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный  практический опыт, который они могут приобрести в том числе и 

в школе. Важно, чтобы опыт  оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению  школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это:  

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом,  опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 - опыт природоохранных дел;  

  - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;  

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных  

исследований, опыт проектной деятельности;  

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт  создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях,  волонтерский опыт; 

  - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и  самореализации.   

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными  особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей  цели воспитания. 

    Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками  

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное  внимание.  Добросовестная работа педагогов, направленная 

на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше  



 

 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними,  продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения,  смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать  свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей.   

   Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение  следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел,  поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в  школьном сообществе;   

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников,  поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;   

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения,  

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их  воспитательные возможности;   

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать  использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне  школы, так и на уровне классных сообществ;  

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских  

общественных объединений и организаций;   

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  

реализовывать их воспитательный потенциал;  

 8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный  

потенциал;   

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее  

воспитательные возможности;   

 11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными  представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей.   

  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 



 

 

школе  интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным  способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.   

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих  направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем  модуле.  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает  участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся,  проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. 

    Это не набор календарных  праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и  значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.   

    Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 
и взрослых,  способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к  происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть  мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых  педагогами 

для детей.  Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

 На внешкольном уровне:  

 • социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые  школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической,  патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование  окружающего 

школу социума. 

  • открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых  дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые  приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти,  

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные,  социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

  • проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся  спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают  возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу  об 



 

 

окружающих.  На школьном уровне:  

 • общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные,  музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов  знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

  • торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую  ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в  школе и развивающие школьную 

идентичность детей.   

 • театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами  доброго юмора, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе  атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского,  педагогического и 

родительского сообществ школы. 

  • церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие  в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный  вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей,  развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками,  формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 На уровне классов:  

 • выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы,  

ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел;  • участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 • проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел,  участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне  общешкольных советов.  На индивидуальном 

уровне:  

 • вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из  возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих,  декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и  оборудование, 

ответственных за приглашение и  встречу гостей и т.п.);  

 • индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки,  проведения и анализа ключевых дел;  

 • наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа  ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с  педагогами и другими взрослыми; 



 

 

 • при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через  включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим  примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль  ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 - работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему  класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями      

Работа с классным коллективом:  

 • инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах,  оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

 • организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел  с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности),  позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем  самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить   
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим  образцы поведения в обществе. 

  • проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения  педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности  ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам  возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания  благоприятной 

среды для общения.  

 • сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и  

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые  классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей,  включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,  творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие  каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

  • выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 



 

 

освоить  нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  Индивидуальная работа с учащимися:  

 • изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за  поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических  ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых  педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения  

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с  преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным  психологом.  

 • поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание  взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего  трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным  руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 • индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими  личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие,  спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с  классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе  анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 • коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или  законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые  школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность  за то или иное поручение в 

классе.  Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками,  направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым  вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и  учащимися;   

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и  интеграцию воспитательных влияний на школьников;   

 • привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам  возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от  учебной, обстановке;  

 • привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения  усилий в деле обучения и воспитания детей.    Работа с 

родителями учащихся или их законными представителями:  • регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и  проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;   



 

 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании  отношений между ними, администрацией школы и 

учителямипредметниками;  

 • организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее  острых проблем обучения и воспитания школьников;   

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в  управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их  детей;  

 • привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 • организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований,  направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль  «Внеурочная деятельность»  

  Воспитание на занятиях внеурочной деятельностью осуществляется 

преимущественно  через: 

  - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая  предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые  знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые  отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

 - формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые  могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными  отношениями друг к другу;  

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные  социально значимые формы поведения;  

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской  позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых  традиций;  

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в  рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Занятия внеурочной 

деятельностью, направленные на  передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность,  позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,  

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 



 

 

гуманистическое  мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Занятия внеурочной деятельностью, 

создающие  благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на  раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить  11 прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее  духовно-

нравственное развитие.  Проблемно-ценностное общение. Занятия 
внеурочной деятельностью, направленные на  развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,  развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое  

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.   

Туристско-краеведческая деятельность. Занятия внеурочной 

деятельностью,  направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре,  природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них  навыков 

самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия внеурочной 

деятельностью,  направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к  своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли,  ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Занятия внеурочной деятельностью, 

направленные на развитие  творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного  отношения к физическому 

труду.  

 Игровая деятельность. Занятия внеурочной деятельностью, 

направленные на раскрытие  творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков  конструктивного 

общения, умений работать в команде.  

 Модуль «Школьный урок» 

    Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает  следующее:  

 • установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками,  способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя,  привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их  познавательной деятельности;  

 • побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила  общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной  дисциплины и самоорганизации;  



 

 

 • привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках  явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу,  выработки своего к ней 

отношения;  

 • использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через  демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач  для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  • применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр,  стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где  полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые  дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой  работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с  другими детьми;   

 • включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей  к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 • организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт  сотрудничества и взаимной помощи;  

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках  реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст  школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической  проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного  отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык  публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки  зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях  инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного  достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и  

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и  подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность,  детское самоуправление 



 

 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения  

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

    Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 • через деятельность органа ученического самоуправления «Ребячья 

республика»,  создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной  организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные  интересы;  

 • через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост 

классов для  облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной  связи от классных коллективов;  

 • через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и  организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований,  конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.);  

 • через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных  конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;   

На уровне классов:  

 • через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров  (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных  координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных  руководителей;  

 • через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные  направления работы класса;  

 • через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему  распределяемых среди участников ответственных 

должностей.  

 На индивидуальном уровне: 

  • через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 
и анализ  общешкольных и внутриклассных дел;  

 • через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по  контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными  растениями и т.п. 

Модуль «Экскурсии, походы» 



 

 

    Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые  знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно  и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в  различных 

внешкольных ситуациях. 

     На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются  благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,  

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и  эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил,  имущества.  

    Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм  деятельности.   

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в  классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную  галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с  распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например:  

«фотографов»,  «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

  • литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и  родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических  событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и  фауны;  

 • турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей  школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного  туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую  топографическую съемку местности,  

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс  туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков,  

комбинированную эстафету. 

 Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация»  включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб  школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к  осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

     Создавая  профориентационно значимые проблемные ситуации, 



 

 

формирующие готовность школьника к  выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на   труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и  внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 • циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку  

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов  (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию),  расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о  достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной  деятельности;  

 • экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о  существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 • посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических  профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в  средних специальных учебных заведениях и вузах;   

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору  профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн  курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

  • участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети  интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер  классах, посещение открытых 

уроков;  

 • индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по  вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей  детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;  

 • освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,  включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов  дополнительного образования.  

 Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств  распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 



 

 

коммуникативной  культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка  творческой самореализации учащихся.  

    Воспитательный потенциал школьных медиа  реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 • разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и  

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация  общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического  самоуправления;  

 • школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа  информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая  видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей,  конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек;  

 • школьные интернет-группы - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов,  поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие 

группы в социальных сетях с  целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном  пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного  
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой  детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы  вопросы.  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 
ее грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства  вк 

уса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение,  предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком  школы. 

    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с  предметно-эстетической средой школы как:  

 • оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов,  лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить  хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные  занятия;  

 • размещение на стенах школы картин определенного художественного 
стиля,  знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира;   



 

 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование  спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных  возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить  свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  • создание и 

поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей  

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 
могут выставлять  для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие;  

 • благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями  вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и  творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя  со своими детьми;  

 • событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных  событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок,  собраний, конференций и т.п.);  

 • совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной  символики (эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как  в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной  организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел  и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 • регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по  

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке  культурных растений, закладке газонов);  

 • акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической  среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее  традициях, правилах. 

 Модуль«Работасродителями» 

    Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется 

дляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясо

гласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителямиилиза

коннымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующихвид

овиформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

-

Советгимназии,участвующийвуправленииобразовательнойорганизациейире

шениивопросов воспитанияисоциализацииихдетей; 

-

семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогамидетямплощадкудля



 

 

совместногопроведения досугаи общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностейдетей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятсямастер-классы, семинары,круглые 

столысприглашениемспециалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные ивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцессавшколе; 

-

общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсужденияна

иболееострыхпроблемобученияи воспитания школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации исоветы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и 

обмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитанияд

етей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, 

атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихологовипедагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфлик

тныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучае

возникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретн

огоребенка; 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольны

хивнутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности; 

-

индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусил

ийпедагогови родителей. 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

   Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по  выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем  школьного воспитания и 

последующего их решения.  

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с  привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации  образовательной организации) внешних 

экспертов.  



 

 

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной  работы в школе, являются:   

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий  экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим  воспитательный процесс;  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий  экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как  содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между  школьниками и педагогами;  

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий  экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной  деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого  планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания  их 

совместной с детьми деятельности;  

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития  школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие  школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с  другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.   

     Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса  могут быть следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика  личностного развития школьников каждого класса.   

     Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора  по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании  методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.   

    Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и  саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

    Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде  существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший  учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились,  над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу.  



 

 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.   

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в  школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной  деятельности детей и взрослых.      

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными  руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с  деятельностью школы.      Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной  деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,  

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование.  

     Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных  руководителей или педагогическом совете школы.  

    Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;   

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;   

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  - 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных  

объединений;  

 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 - качеством профориентационной работы школы;  

 - качеством работы школьных медиа;  

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством  взаимодействия школы и семей школьников.  

      Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень  выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и  проект направленных на это 

управленческих решений. 

План воспитательной работы  

МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» на 2021 – 2022 учебный  год. 



 

 

Цель воспитательной работы гимназии на 2021/2022 учебный год:  

 в 2021-2022 учебном году целью воспитания и социализации обучающихся 

на ступени  основного общего образования является психолого-

педагогическая поддержка становления и  развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России,  принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за  настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях  

многонационального народа Российской Федерации, развитие личностных 

УУД  обучающихся. 

 Задачи воспитательной работы:  

 • совершенствовать систему воспитательной работы в классных  

коллективах;  

 • формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к  общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

 • формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 
Родины,  потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;   

• формировать коммуникативную компетентность, способность к 

эффективному  межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе;  

 • формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 

помощи и  поддержки окружающим, ответственности за общее дело и 

работу в коллективе; 

  • координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования;  

 • продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 
социализации,  социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;   

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя  для сохранения стабильно положительных результатов 

в обучении и воспитании  обучающихся; 

  • развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного  образования;   

 • развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в 

системе  «учитель – ученик - родитель».  



 

 

 Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год: 

Направление  

воспитательной 

работы 

 Задачи работы по данному направлению  

Общеинтеллектуальное 

(популяризация 

научных  знаний, 

проектная  

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная 

деятельность.   

Формирование потребности к изучению, 

создание положительной  эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей  

оптимальному напряжению умственных и 

физических сил  обучающихся. 

 Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой  целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников;  Изучение 

обучающимися природы и истории родного края.  

 Проведение природоохранных акций.  

Выявление и развитие природных задатков и  

способностей обучающихся. 

Гражданско--

патриотическое  

(гражданско-

патриотическое  

воспитание, 

приобщение  детей к 

культурному  наследию, 

экологическое  

воспитание) 

 Формирование гражданской и правовой 

направленности личности,  активной жизненной 

позиции;  

 Формирование у воспитанников такие качества, 

как долг,  ответственность, честь, достоинство, 

личность.  

 Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы,  семьи.  

 Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственноэстетическ

ое  воспитание, 

семейное  воспитание)  

Приобщение к базовым национальным 

ценностям российского  общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность,  

гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука,  традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество.  

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности.  



 

 

 Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных  решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых  жизненных 

ситуациях.  Формирование дружеских 

отношений в коллективе.  

Воспитание  нравственной культуры, основанной 

на самоопределении и  самосовершенствовании.   

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия  к окружающим людям.   

Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается  личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному  

процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.   

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности  образовательного 

учреждения.  

Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание 

и  формирование 

культуры  здоровья, 

безопасность  

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных  ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью  сохранения, и 

укрепления физического, психологического и  

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных  составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на  

достижение планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы 
основного общего образования. 

 Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного  отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих,  

усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные  ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и  

взаимопомощь  Способствовать преодолению у 

воспитанников вредных привычек  средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание  

Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления  своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными  



 

 

трудолюбия, 

сознательного,  

творческого отношения 

к  образованию, труду в 

жизни,  подготовка к  

сознательному выбору  

профессии 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с  учетом потребностей рынка 

труда.   

Формирование экологической культуры.   

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как  наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в  необходимости труда 

на пользу обществу.  Воспитание личности с 

активной жизненной позицией, готовой к  

принятию ответственности за свои решения и 

полученный  результат, стремящейся к 

самосовершенствованию,  саморазвитию и 

самовыражению.  

Профилактика  

безнадзорности и  

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений  

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания  обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному  

поведению.  

 Организация работы по предупреждению и 

профилактике  асоциального поведения 

обучающихся.  

 Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений,  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  

 Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению  суицидального риска среди 

детей и подростков.   

Изучение интересов, склонностей и 

способностей обучающихся  «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и  

деятельность объединений дополнительного 

образования.   

Организация консультаций специалистов 
(социального педагога,  педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и  детей 

«группы риска». 

Контроль за 

воспитательным  

процессом  

Соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса.  Выявление успехов и 

недостатков в воспитательной работе. 

  



 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

 
2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

образовательной программы начального общего образования; 
    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

    Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания.  

    Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  
    Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  



 

 

    Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

 Задачи программы:  
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 – определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов; 

 – определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 
 – создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации;  

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательной организации;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 – реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
 

2.4.2 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 



 

 

освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования 

  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 – диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 – информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений  

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности , включающего психолого-

медико-педагогического обследования детей 

  
    Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка.  

     Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений.  

    Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению.  



 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер оказания 

помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

2.4.4 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания 
Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 
организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 – комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 – изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ; – системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

 – анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционноразвивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 



 

 

психокоррекцию его поведения; 

 – социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 – выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; – консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений  

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 
среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  



 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

 
2.4.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Социальное партнерство предусматривает:  

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 



 

 

здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  
Психологопедагогическое обеспечение:  
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии;  

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

 – обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 – развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  
Программнометодическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционноразвивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 



 

 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др.  В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов..  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материальнотехническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 
организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарногигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 



 

 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является 

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

2.4.6  Планируемые  результаты коррекционной работы: 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО. Результаты 

 коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В 

урочной деятельности  отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Личностные результаты – индивидуальное 
продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП НОО с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 
описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка 

на основе его портфеля достижений 

 1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 

 2.Положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы обучающихся «группы риска". 
 3. Положительная динамика качественной успеваемости 

обучающихся «группы риска».  

4. Коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗО
ВАНИЯ 

Примерныйучебныйпланобразовательныхорганизаций,реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования 

(далее — Примерный учебный план),фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметныхобластей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоениепоклассамиучебнымпредметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при отборе учебного материала, формировании перечня 

результатов образования и организации образовательнойдеятельности. 

Содержание образования при получении начального 

общегообразованияреализуетсяпреимущественнозасчётучебныхкурсов,об

еспечивающихцелостноевосприятиемира,системно-

деятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языкахсубъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) 

языке,возможностьихизучения,атакжеустанавливаетколичествозанятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)обучения. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммначального 

общего образования реализуется через возможностьформирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности 

и направленности с учетом 

образовательныхпотребностейиспособностейобучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — 

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотн

ошений. 

Объём обязательной части программы начального общего об-

разования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20 % от общего объёма.Объём обязательной части 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии 

с требованиями к 

организацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузкепри 



 

 

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

предусмотреннымидействующимисанитарнымиправиламиинормами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяетсостав 

учебных предметов обязательных предметных областей,которые должны 

быть реализованы во всех имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательныхорганизациях,реализующ

ихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучениепоклассам(годам)обучения. 

Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучётомдневнойи недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течениеучебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарнымправиламинормам. 

Образовательная организация самостоятельна в 

организацииобразовательной деятельности (урочной и внеурочной), в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность,  практические  и  лабораторные  занятия,  

экскурсииит.д.).Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинемене

е2минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изученияучебныхпредметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений,обеспечиваетреализациюиндивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

даннуючастьвнутримаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающ

ихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающих-

ся,втомчислепредусматривающихуглублённоеизучениеучебных 

предметов, с целью удовлетворения различных 

интересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенств

овании,атакжеучитывающихэтнокультурныеинтересы. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхре
зультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования с 
учётом выбора участниками образовательныхтношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из 
перечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные 



 

 

организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность,предоставля

ютобучающимсявозможностьвыбораширокогоспектразанятий,направлен

ныхнаихразвитие. 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередованиеурочнойивнеурочнойдеятельностиприреализацииосновной 

образовательной программы начального общего 

образованияопределяеторганизация,осуществляющаяобразовательнуюдея

тельность. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобуча

ющихсямогутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в 

пределахосваиваемойпрограммыначальногообщегообразованиявпорядке,

установленномлокальныминормативнымиактамиобразовательнойорганиз

ации.Реализацияиндивидуальныхучебныхпланов,программсопровождает

сятьюторскойподдержкой.Время,отведённоенавнеурочнуюдеятельность,

неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнедельной 

учебнойнагрузкиобучающихся. 

Дляначальногоуровняобщегообразованияпредставленычетыреварианта

примерногоучебногоплана: 

 для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётсянарусскомязыке; 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается один 

изязыковнародовРоссии; 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

родном (нерусском) языке, а также 

образовательныхорганизацийреспубликРоссийскойФедерации,вкотор

ыхзаконодательно установлен, наряду с государственным 

языкомРоссийскойФедерации,государственныйязыкреспублики. 

При наличии необходимых условий (кадровых, 

финансовых,материально-технических и иных) возможно деление 

классовна группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин(модулей). 

При проведении занятий по родному языку в 

образовательныхорганизациях,вкоторыхнарядусрусскимязыкомизучается 

родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку(2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две и болеегруппы. При проведении 

учебных занятий в малокомплектныхорганизациях допускается 

объединение в группы обучающихсяпо образовательным программам 

начального общего образова-нияизнесколькихклассов. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневнаяили 6-дневная 

учебная неделя). Для обучающихся 1 классовмаксимальная 



 

 

продолжительность учебной недели составляет 5дней. 

Продолжительность учебного года при получении 

начальногообщегообразования  составляет  34  недели,  в  1  классе  —

33недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с 

требованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузкеп

ри5-дневной(или6-дневной)учебнойнеделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

годадополнительныенедельныеканикулы. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

—в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь —май); 

—во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению 

образовательнойорганизации). 



 

 

Вариант1 
 

Примерныйучебныйплан  начальногообщегообразования  (5-дневнаянеделя)* 

 
Предметныеобласти 

Учебныепредметыклассы Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноечтение Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 4 4 4 4 16 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание(Окру
жающиймир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 

* Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954ибо-
лее3190академическихчасов. 
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Окончание 
 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКлассы Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 1 1 1 0 3 

Учебныенедели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 21 23 23 23 90 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующим
исанитарнымиправиламиинормами 

21 23 23 23 90 
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Вариант2 
 

Примерныйучебныйпланначальногообщегообразования 
(5-дневнаяучебнаянеделясизучениемродногоязыкаилинародномязыке)* 

 
Предметныеобласти 

Учебныепредметыклассы Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноечтение Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературноечтениенародномязы

ке 

Роднойязыки(или)государственны
йязыкреспубликиРоссийскойФеде

рации 

2 2 2 1 7 

Литературноечтениенарод
номязыке 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание(Окру
жающиймир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

 

* Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954ибо-
лее3190академическихчасов. 
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Окончание 
 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКласс
ы 

Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

Основырелигиозныхкультури
светскойэтики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 0 0 0 0 0 

Учебныенедели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 21 23 23 23 90 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующим
исанитарнымиправиламиинормами 

21 23 23 23 90 

5
7
6
П

р
и
м

е
р
н
а
я
о
с
н
о
в
н
а
я
о
б
р
а
зо

в
а
те

л
ь
н
а
я
п
р
о
гр

а
м

м
а
н
а
ч
а
л
ь
н
о
го

о
б
щ

е
го

о
б
р
а
зо

в
а
н
и
я
 



 

 

Вариант3 
 

Примерныйучебныйпланначальногообщегообразования(1кл.
—5-дневнаяучебнаянеделя,2—4кл.—6-дневная)* 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКласс
ы 

Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноечтение Русскийязык 5 5 5 5 19 

Литературноечтение 4 4 4 4 16 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание(Окру
жающиймир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтик
и 

Основырелигиозныхкультури
светскойэтики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
 

* Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954ибо-
лее3190академическихчасов. 
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Окончание 
 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКласс
ы 

Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 1 2 2 2 7 

Учебныенедели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 816 816 850 3175 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 21 24 24 25 94 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующим
исанитарнымиправиламиинормами 

21 26 26 26 99 
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Вариант4 
 

Примерныйучебныйпланначальногообщегообразования(1кл.—5-дневнаяучебнаянеделя,2—4кл.—
6-дневнаясизучениемродногоязыкаилинародномязыке)* 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКлассы Количествочасоввнеделю Всего
часов I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноечтение Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературноечтениенародномязы
ке 

Роднойязыки(или)государ-
ственныйязыкреспубликиРоссийск
ойФедерации 

2 2 2 1 7 

Литературноечтениенарод-
номязыке 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

– – – 1 1 

 

* Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954ибо-
лее3190академическихчасов. 
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Окончание 
 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКлассы Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 23 23 23 89 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 0 1 1 2 4 

Учебныенедели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 816 816 816 3175 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри6-дневнойучебнойнеделе 21 24 24 25 94 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующим
исанитарнымиправиламиинормами 

21 26 26 26 99 
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Вариант5 
 

Примерныйучебныйпланначальногообщегообразования 
(1кл.—5-дневнаяучебнаянеделя,2—4кл.—6-дневнаясобучениемнародномязыке)* 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКлассы Количествочасоввнеделю Всего
часов I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноечтение Русскийязык 4 4 4 4 16 

Литературноечтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературноечтениенародномязы
ке 

Роднойязыки(или)государ-
ственныйязыкреспубликиРоссийск
ойФедерации 

2 3 3 2 10 

Литературноечтениенарод-
номязыке 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

Основырелигиозныхкультурисветс
койэтики 

– – – 1 1 

 

* Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954ибо-
лее3190академическихчасов. 

П
р
и
м

е
р
н
а
я
о
с
н
о
в
н
а
я
о
б
р
а
зо

в
а
те

л
ь
н
а
я
п
р
о
гр

а
м

м
а
н
а
ч
а
л
ь
н
о
го

о
б
щ

е
го

о
б
р
а
зо

в
а
н

и
я
5
8
1
 



 

 

Окончание 
 

 
Предметныеобласти 

УчебныепредметыКлассы Количествочасоввнеделю  
Всего 

I II III IV 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 23 23 23 89 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 1 1 1 2 5 

Учебныенедели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 816 816 816 3175 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри6-дневнойучебнойнеделе 21 24 24 25 94 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующим
исанитарнымиправиламиинормами 

21 26 26 26 99 
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Примерный недельный учебный план является 

ориентиромприразработкеучебногопланаобразовательнойорганизации,в 

котором отражаются и конкретизируются основные 

показателиучебногоплана: 

 составучебныхпредметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого 

наосвоениесодержанияобразованияпоклассамиучебнымпредметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 

имаксимальнаянагрузкасучётомделенияклассовнагруппы; 

 планкомплектованияклассов. 

Учебныйпланобразовательнойорганизацииможеттакжесоставляться в 

расчёте на весь учебный год или иной периодобучения, включая 

различные недельные учебные планы с учётом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут 

быть разными в отношенииразличныхклассоводнойпараллели. 

Учебный план определяет формы проведения 

промежуточнойаттестации отдельной части или всего объема учебного 

предмета,курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

При разработке порядка образовательной организации следует 

придерживаться рекомендаций МинпросвещенияРоссии и Рособрнадзора 

по основным подходам к формированиюграфикаоценочныхпроцедур. 

Суммарныйобъёмдомашнегозаданияпо  всем  предметамдля каждого 

класса не должен превышать продолжительностивыполнения 1 час — для 

1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов,2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией 

осуществляетсякоординацияиконтрольобъёмадомашнегозаданияученико

вкаждого  класса  по  всем  предметам  в  

соответствииссанитарныминормами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объём внеурочной деятельности для обучающихся приосвоении ими 

программы начального общего образования (до1320 академических часов 

за четыре года обучения) с учётомобразовательных потребностей и 

интересов обучающихся, 

запросовродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСНООнапр

авленанадостижениепланируемыхрезультатов освоения программы 

начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений 

учебныхкурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогообразов

ательнойорганизацией. 



 

 

Содержание данных занятий должно формироваться с 

учётомпожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей)иосуществлятьсяпосредствомразличныхформорганизации

,отличныхотурочнойсистемыобучения,такихкакэкскурсии,кружки,секции,

круглыестолы,олимпиады,конкурсы,соревнования,общественнополезные

практикиит.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихсямогут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул 

дляпродолжениявнеурочнойдеятельностимогутиспользоватьсявозможнос

ти специализированных лагерей, тематических 

лагерныхсмен,летнихшкол. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИКОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНО
СТЬ 

Календарный учебный график составляется с учётом 

мненийучастников образовательных отношений, региональных и этно-

культурныхтрадиций,плановыхмероприятийучрежденийкультуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при 

полученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты 

началаиокончанияучебногогода;продолжительностьучебногогода, 

четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. При со-

ставлениикалендарногоучебногографикаучитываютсяраз-личные 

подходы при составлении графика учебного процесса исистемы 

организации учебного года: четвертная, 

триместровая,биместровая,модульнаяидр. 

Примерный календарный учебный график реализации обра-

зовательнойпрограммысоставляетсявсоответствиисЗаконом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(п.10,ст.2)иФГОСНОО(п.19.10.1

). 

Примерный календарный учебный график реализации обра-

зовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учётом требований СанПиН и 

мненияучастниковобразовательныхотношений. 



 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЙПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Пояснительнаязаписка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-пе-

дагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешностиихобучения,уровнясоциальнойадаптациииразвития,индивиду

альныхспособностейипознавательныхинтересов.План внеурочной 

деятельности формируется образовательнойорганизацией с учетом 

предоставления права участникам 

образовательныхотношенийвыборанаправленияисодержанияучебныхкурс

ов. 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы 

начальногообщегообразования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками 

икоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление ихинтереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участияв 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; 

становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученического

самоуправления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает ихпрактико-ориентированные 

характеристики. При выборе 

направленийиотборесодержанияобученияобразовательнаяор-

ганизацияучитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функци-

онирования,типшколы,особенностиконтингента,  кадровыйсостав); 



 

 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития об-

учающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь 

сурочнойдеятельностью; 

—особенностиинформационно-образовательнойсредыобра-зовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где 

находится образовательная организация. 

Возможныенаправлениявнеурочнойдеятельностииихсодержа-
тельноенаполнение 

Предлагаемыенаправлениявнеурочнойдеятельностиявляютсядляобразо

вательнойорганизацииобщимиориентирамии не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная 

организацияориентируется,преждевсего,насвоиособенностифункциониро

вания,психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельностии их организации могут 

привлекаться родители как 

законныеучастникиобразовательныхотношений. 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительнаядеятельностьнаправлена 

нафизическое развитие школьника, углубление знаний об 

организациижизниидеятельностисучетомсоблюденияправилздоровогобез

опасногообразажизни. 

2. Проектно-исследовательскаядеятельностьорганизуетсякак 

углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

3. Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершен-

ствованиефункциональнойкоммуникативнойграмотности,культурыдиало

гическогообщенияисловесноготворчества. 

4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельностьор-

ганизуется как система разнообразных творческих мастерскихпо 

развитию художественного творчества, способности к 

импровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная  культура  предполагает учебные курсыв 

рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представлениямладшихшкольниковоразнообразныхсовремен- 



 

 

ных информационных средствах и навыки выполнения 

разныхвидовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательныеинтересуиспособностиксамообразованию. 

7. «Учениесувлечением!»включаетсистемузанятийвзонеближайшег

о развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изученииразныхпредметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 
подчиняетсяследующимтребованиям: 

—целесообразность использования данной формы для 

решенияпоставленныхзадачконкретногонаправления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечива-

ющихнепосредственноеактивноеучастиеобучающегосявпрактической 

деятельности, в том числе совместной 

(парной,групповой,коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождаеттоилииноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

—использование форм организации, предполагающих 

использованиесредствИКТ. 

Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбытьс

ледующие:учебныекурсыифакультативы;художественные,музыкальныеис

портивныестудии;соревновательныемероприятия,дискуссионныеклубы,се

кции,экскурсии,миниисследования;общественнополезныепрактикиидр.К

участиювовнеурочнойдеятельностимогутпривлекатьсяорганизациииучре

ждениядополнительногообразования,культурыиспорта.Вэтомслучаевнеур

очнаядеятельностьможетпроходитьнетольковпомещенииобразовательной

организации,ноинатерриториидругогоучреждения(организации),участву

ющегововнеурочнойдеятельности.Этоможет 

быть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 
Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственнов 

образовательной организации в этой работе могут 

приниматьучастиевсепедагогическиеработникиданнойорганизации(учите

ляначальнойшколы,  учителя-предметники,  социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочнаядеятельностьтесносвязанасдополнительнымобразованиемд

етейвчастисозданияусловийдляразвития 



 

 

творческих интересов детей, включения их в 

художественную,техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединениеусилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образованиястроитсянаиспользованииединыхформорганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельностивыполняет,какправило,основнойучитель,  

ведущийклассначальнойшколы,завучначальных  классов,  

заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе. 

3.2.2. Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
1.1. «Основысамопознания» 

Формаорганизации:факультатив;лабораторияздоровья. 

1.2. «Движениеестьжизнь!» 

Цель:формированиепредставленийучащихсяоздоровомобразежизни,ра

звитиефизическойактивностии  двигательныхнавыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс 

физическойкультуры. 

 

2. Проектно-исследовательскаядеятельность 
Возможныетемыпроектов: 

2.1. «Великие математикии ихоткрытия» 

2.2. «Историяродногокрая» 

Цель:расширениезнанийучащихсяоб  истории  родногокрая, 

формирование умения работать с разными 

источникамиинформации;развитиепознавательнойактивностииинтересак 

истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма,любвик«малойРодине». 

Формаорганизации:факультативныйкурскраеведения;творческиепроек

ты«Достопримечательностиродногокрая». 

2.3. «История письменности в России: от 

ДревнейРусидосовременности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширениезнаний об 

истории письменности (от кириллицы до 

современногоязыка,отпергамента,берестяныхграмотипервыхкнигдо 

современных электронных книг); углубление их интереса 

кисториистановлениякультуры,ксамостоятельнойпознавательнойипроект

нойдеятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности вРоссии: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защитамини-

проектов,связанныхстемой,например:«Начем писали в Древней Руси», 

«Берестяные грамоты и современныеsms-сообщения: в чём сходство и 

различия», «Первый русскийбукварь»,«Русскиелетописи»идр. 



 

 

2.4. «Экологическийпоиск:исследованиекачестваводывводоемахрод

ногокрая» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды,формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по 

изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса 

в процессе исследовательскойработы, воспитание экологической 

культуры, эстетического инравственного отношения к природным 

объектам, ответственногоотношениякприроде. 

Форма организации: экологическая лаборатория; 

исследовательскиепроекты. 

2.5. «Миршахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре вшахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игровоговоображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-со-

ревнованиявшахматы«Юныешахматисты». 

 

3. Коммуникативнаядеятельность 
3.1. «Создаёмклассный литературныйжурнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и ком-

муникативнойграмотности,культурыдиалогического  общения и 

словесного творчества; развитие способности работать вкоманде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем 

классныйлитературный журнал», создание ежеквартального 

журналакласса, сбор литературного материала, его 

редактирование,конструирование структуры, формы организации и 

оформленияжурнала. 

3.2. «Дети Маугли: нужно ли человеку общаться 

сдругимилюдьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развитиячеловека 

речевого общения с другими людьми; формированиекоммуникативной 

культуры диалога, правил ведения 

дискуссии,развитиеязыковойинтуиции. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб. 



 

 

3.3. «Хочубытьписателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений 

создавать и редактировать собственные тексты; формирование знаний о 

писательском труде, о творчестве писателей —выдающихся 

представителей детской литературы; 

становлениеаналитическойитворческойдеятельностиучастников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писа-телями, 

дискуссионный клуб («Темы и жанры детской литера-туры»). 

3.4. «Становлюсь грамотным читателем: 

читаю,думаю,понимаю» 

Цель:совершенствованиечитательскойграмотностимлад-ших 

школьников, формирование текстовой деятельности с не-

обычнымиформамипредставленияинформации(туристиче-

скиебуклеты;программывыставок;маршрутыпутешествий;объявления и 

рекламы); развитие творческой способности соз-даватьнеобычныетексты. 

Форма организации: учебный курс в форме 

факультатива;лабораториятекстов(системапрактическихзанятий). 

3.5. «Говоритьнельзямолчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению рус-ского 

языка, привлечение внимания к передаче смысла с по-мощью интонации 

и пунктуации, развитие воображения в про-

цессеподбораситуаций,предполагающихразнуюинтонацию. 

Формаорганизации:учебныйкурс—факультатив. 

 

4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 
4.1. «Рукотворныймир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотвор-ного мира, 

формирование умений создавать предметы 

своимирукамисиспользованиемприродногоматериала,развитиетворческо

й активности, интереса, любознательности, воспита-

ниетрудолюбияиуваженияктрудукаккценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа итворчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»);выставкитворческихработ. 

4.2. «Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; раз-витие 

культуры движений под музыку; способность к импро-

визацииитворчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, 

конкурспластическихобразов,постановкаконцертныхномеров. 



 

 

4.3. «Школьныйтеатр«Путешествиевсказку» 

Цель:расширениепредставленийотеатральномтворчестве,формировани

е умений импровизировать, вступать в 

ролевыеотношения,перевоплощаться;развитиетворческихспособно-стей, 

интереса к театральному искусству и театрализованнойдеятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мо-тивамсказок. 

4.4. «Выразительноечтение» 

Цель:расширениезнанийолитературно-художественномтворчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произве-дений поэзии и прозы; 

воспитание литературного вкуса, инте-

ресакхудожественнойлитературеразныхжанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая сту-дия. 

4.5. «Искусствоиллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способ-

ностей,интересакизобразительнойдеятельности,желанияпередавать свое 

отношение к художественным 

произведениямсредствамикнижнойиллюстрации. 

Формаорганизации:творческаямастерскаяиллюстрацийккниге;конкурс

ырисунков;выставкиработучастников. 

4.6. «Вмиремузыкальныхзвуков» 

Цель:расширениемузыкальногокругозора,знанийобучаю-

щихсяомузыкальномтворчестве,произведенияхнароднойи авторской 

музыки, развитие воображения, способности пере-давать свои 

впечатления от прослушивания музыки разныхформ и жанровых 

особенностей, формировать эстетическиевкусыиидеалы. 

Формаорганизации:музыкальныйсалон;концертныепро-

граммы,хороваястудия,студиянародныхинструментов. 

 

5. Информационная культура 
5.1. «Моипомощники—словари» 

Цель: формирование представлений младших 

школьниковоразличныхвидахсовременныхсловарей(например,словариру

сскогоязыка,словарииностранныхслов,словарилитерату-роведческих 

терминов, словари лингвистических терминов,мифологический, 

философский, психологический и др. — 

повыборупедагога);знакомствосмалоизвестнымимладшимшкольникам 

словарями русского языка: словарь 

образцовогорусскогоударения,словарьтрудностейрусскогоязыка,сло- 



 

 

варьрусскихличныхимен,словарь-справочник  «Прописнаяили строчная» 

и др. (по выбору педагога); совершенствованиенавыка поиска 

необходимой справочной информации с помо-щьюкомпьютера(4класс). 

Формаорганизации:учебныйкурс—факультатив. 

5.2. «Мояинформационнаякультура» 

Цель:знакомствосмиромсовременныхтехническихустройствикультуро

йихиспользования. 

Формаорганизации:системапрактическихзанятийсис-пользованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-ча-

сов,наушниковипр.техническихустройств. 

6. Интеллектуальныемарафоны 
Возможныетемымарафонов: 

6.1. «Глокаякуздраилиисследуемязыквпоискахсмысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, спо-

собностиобнаруживатьслучаипотерисмыславофразеилипоявлениедвусмы

сленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-со-

ревнования. 

6.2. «Русскийязык—

наборправилиисключенийилистройнаясистема?» 

Цель:углублениезнанийоязыке,повышениемотивациикего изучению, 

формирование логического мышления в процес-

сенаблюдениязасвязями,существующимивсистемеязыка,за возможностью 

разными способами передавать то или иноезначение; развитие 

способности работать в условиях команд-ныхсоревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-со-

ревнования. 

6.3. «ЗаповедникиРоссии» 

Цель:расширениеиуточнениезнанийобособоохраняемыхтерриторияхвР

оссии,историивозникновениязаповедниковизаказников; воспитание 

отношения к природе как к ценности;развитие способности работать в 

условиях командных соревно-ваний. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-со-

ревнования. 

6.4. «Я — путешественник (Путешествуем по Рос-сии,миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о 

географическихобъектах,формированиеуменийработатьсинформацией, 



 

 

представленной на географической карте; развитие 

навыковработывусловияхкомандныхсоревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии со-

ревновательнойнаправленности. 

 

7. «Учениесувлечением!» 
7.2. «Читаюв поискахсмысла» 

Цель:совершенствованиечитательскойграмотностимлад-

шихшкольников,поддержкаучащихся,испытывающихза-

труднениявдостижениипланируемыхрезультатов,связанныхс овладением 

чтением как предметным и метапредметным ре-зультатом. 

Формаорганизации:учебныйкурс—факультатив;учебнаялаборатория. 

7.3. «Легколиписатьбезошибок?» 

Цель:совершенствованиеорфографическойграмотностимладшихшколь

ников,поддержкаобучающихся,испытываю-щих затруднения в 

достижении планируемых результатов, свя-занныхсправописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разде-

лу«Орфография»;учебнаялаборатория. 

7.4. «Мойдруг—иностранныйязык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на ино-странном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в 

егоизучении;развитиепониманияважностивладенияиностран-ным языком 

в современном мире, углубление интереса к егоизучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб лю-

бителейиностранногоязыка. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБ

ОТЫ 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и  национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям  российской истории и 

культуры на 2021/2022 учебный год: 

 

Ме

сяц 
Д

а

т

а 

Образовательноесобытие 

  
  

1 Деньзнаний 



 

 

  
Сент

ябрь 

3 Акция “Город ангелов”, посвященная дню 

борьбы сэкстримизмоми терроризмом. 

2

-

8 

Неделябезопасности 

  
Втечениегода 

  
ПроведениевРФГодапамятииславы(2020) 

2 Деньгражданскойобороны 

  
  
  
  

Октя

брь 

5 МеждународныйДеньучителя 

1

6 
Всероссийскийурок«Экологияи 

Энергосбережение»в 

рамкахВсероссийскогофестиваляэнергосбережен

ия#ВместеЯрче 

2

6 
Международныйденьшкольныхбиблиотек 

28 -30 Деньинтернета. 

Всероссийскийурокбезопасностишкольниковв

сети Интернет. 

Но

ябр

ь 

3 Деньнародногоединства(4ноября) 

  6 ДеньКонституцииРТ 

  2

6 
ДеньматеривРоссии 

Дек

абр

ь 

1 ВсемирныйденьборьбысоСПИДо

м 

3 Международныйденьинвалидов 

5 Международныйденьдобровольц

авРоссии 

8 Конкурс новогодней 

композиции( к 8 декабря 

должнабыть готова 



 

 

композиция от класса для 

оформленияшкольныхкори

доров) 

1

1 
ДеньКонституцииРФ(12ноября) 

2

1

 

-

2

5 

Новогодниепредставления 

  
Ян

вар

ь 

2

5 
Деньстудента(вечервстречивыпу

скников) 

2

7 
ДеньполногоосвобожденияЛенин

градаотфашисткой 

  



 

 

 

    блокады(1944) 

  
  

Февраль 1

5 
ДеньвыводавойскизАфганистана  

19 Международныйденьродногоязы

ка(21февраля)  

23 ДеньзащитникаОтечества  

Март 1 Всемирныйденьгражданскойобо

роны 
 

8 Международныйженскийдень  

23 -29 Всероссийскаянеделямузыкидля

детейиюношества 
 

12 Денькосмонавтики.Гагаринский

урок«Космос–этомы» 
 

30 Деньпожарнойохраны.Тематиче

скийурокОБЖ  

   

Апрель 7 ВсероссийскийДеньздоровья  

15 Международныйденьсемьи  

26 ДеньрожденияГ.Тукая  

Май 5 Всемирныйденьокружающейсре

ды 
 

24-25 Последнийзвонок4,9,11класс  

Июнь 1 Международныйденьзащитыдет

ей 
 

11 ДеньРоссии(12июня)  

22 Деньпамятиискорби—

деньначалаВОВ 
 



 

 

Темавоспитательнойработы: 

 
       Воспитаельная среда гимназии как важнейшее условие 

формированияуспешного,социальноадаптированноговыпускниканациональ

нойгимназии. 

 Организационно-педагогические задачи: 

1. Создание благоприятных условий и сетевого взаимодействия  
формирования успешного ученика.  

2. Мотивация педагогов на организацию групповых и 
индивидуальных форм  работы с родителями для достижения 
личностных резкльтатов учащихся. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь 

 1. Месячник по благоустройству школьной территории.  

2. Месячник безопасности дорожного движения. 

3. Месячник антитеррористических и антиэкстремистских 
мероприятий.  

Октябрь 

 1. Месячник по благоустройству школьной территории.  

2. Месячник профилактики правонарушений, преступлений и 
безнадзорности. 

 Ноябрь  

Месячник медицинской профилактики  

Декабрь  

Месячник профилактики наркомании и СПИДа.  

Январь 

 Месячник духовно-нравственного воспитания.  

Февраль  

Месячник патриотического воспитания.  

Март  

1. Месячник профориентационной работы.  

   2. Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Апрель  

1. Месячник благоустройства территории.  



 

 

2. Дни открытых дверей. 

 Май  

1.Месячник по благоустройству школьной территории.  

2. Месячник противопожарной безопасности.  

Июнь  

1. Месячник по благоустройству школьной территории. 

2. Организация летнего отдыха 

CЕНТЯБРЬ 
  
1.Месячникпоблагоустройствушкольнойтерритории. 
2.Месячникбезопасностидорожногодвижения. 
3.Месячникантитеррористическихиантиэкстремистскихмероприятий. 

Работасучениками: 

Направленияде

ятельности 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

  
Познавательна

ядеятельность. 
Выявление и 

развитиеприр

одных 

задатков,спос

обностей,фор

мированиегот

овности 

ксамонаблюде

нию 

исамопознани

ю. 

Праздник 

Первогозвонка. 
1-

11класс

ы 

01.09.2020 ЗДВР 
ЛитвиноваС.С. 

Единый 

Всероссийскийд

еньсолидарност

и в 
борьбестерроризмо

м 

1-

11класс

ы 

03.09.2020 Классныеруко

водители 

Военно-

патриотическо

евоспитание. 
Формированиеп

олитическойкул

ьтуры,философс

ко-

мировоззренческ

аяподготовка. 

Приём новых 

членовотряда 

профилактики
,планировани

еработы. 

7-

11класс

ы 

Втечение

месяца 
Преподаватель 

–организатор 

ОБЖГатаулли
нР.Р. 

Единый классный 

час,посвящённый 

Международно

му Днюмира 

1-

11класс

ы 

16.09.2020 Классныеруко

водители 



 

 

Деньгражданскойо

бороны.Учебная 
эвакуация. 

1-

11класс

ы 

11.09.2020 Преподаватель 

–

организаторО

БЖ 
ГатауллинР.Р. 

Ученическоесам

оуправление 
Выборы 

классных

активов 

1-

11класс

ы 

Втораянедел

ясентября 
Классныеруков

одители 

Акции«Сдайбатаре

йку» 

8-

11класс

ы 

Втечение 

месяца 

Советгимназисто

в 

Подготовка Дня 

учителяиДнясам

оуправления 

8-

11класс

ы 

4 

неделясентяб

ря 

ЗДВР 
ЛитвиноваС.С. 

  
Историко-

краеведческое 

Презентация 

работымузеев 

гимназии,утвер

ждение 

плановработы, 

выборы 
новыхактивов

музеев. 

5-

11класс

ы 

Втечениемес

яца 
Руководите

лишкольны

хмузеев 

  
Спортивно-

досуговое 

Спортивныйдень 2-

9классы 
10-

11класс

ы 

12.09.2020 Препода

вателиф

изкульт

уры,кла

ссныеру

ководит

ели. Кросснаций 1-

11класс

ы 

втораядекада 
сентября 

  Осенняя 

сессиясдачинормГ
ТО 

9-

11класс

ы 

19.09.202 Учителя 

физическойк
ультуры, 

классныерук

оводители 9-

11классов 



 

 

  
Здоровьесбереж

ение 

Проведениеклассн

ыхчасовнатему: 
«Соблюдение 

техникибезопасност

и»,заполнение 

классныхжурналовп

оТБ. 

1-

11класс

ы 

07.09.2020 Классныерук

оводители 

Проведение 

бесед 

поПДД,класс

ныхчасов,вик

торин 

1классы 
2-

7классы 

Втечениесен

тября 
Классныерук

оводители 

  
Художественно-

эстетическое,нр

авственноевосп

итание. 

Муниципальныйк

онкурсрисунков«

Мой 
любимыйЗеленодол
ьск» 

1-

10класс

ы 

10.09.20 

–

28.09.202

0 

Классныеруко

водители 

«Письмоветерану» 1-

11класс

ы 

Третьянедел

я месяца 
Классныеруков

одители,учител

ьИЗО 
Тухбатуллина

А.Ф. 

Формирова

ниекультур

ы 

семейныхо

тношений 

Родительскоесобра

ние 
«Роль родителей 
впрофессионально

мориентированиир

ебёнка» 

9-

11класс

ы 

2-3неделя классныерук

оводители 

  
Професси

ональное

ориентир

ование 

Профориентац

ионныеуроки 

для 8 классов 

натему:«Кемб
ыть?» 

8классы 2-3неделя Классныерук

оводители 

Трудоваядеяте

льность. 
Участиевдвухмес

ячникепоуборкете

рритории 

2-

11класс

ы 

Пографику Классныеруков

одители 

Уборкикабинетов 1-

11класс

ы 

Передкани

кулами 
классныеру

ководители 



 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Месячникпоблагоустройствушкольнойтерритории. 
2. Месячникпрофилактикиправонарушений,преступленийибез

надзорности. 
  

Направления

деятельности 
Мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Познавательн

аядеятельнос

ть. 

Выявлениеира

звитие 

Парламент
скийурок 

8-11 
класс

ы 

16.10.202

0 

Учителя 
истории 

иобщество

знания 

природных 

задатков,спосо

бностей,форм

ированиеготов

ностик 

самонаблюд

ениюисамо

познанию. 

День 

самоуправления 

1-11 05.10.202

0 

Советгимназис

тов 

Военно-

патриотическоево

спитание. 
Формированиепо

литическойкуль

туры,философск

о-

мировоззренческ

аяподготовка. 

Деньдопризывника 10-

11 
клас

сы 

Вторая 

декада

октябр

я 

Преподавател

ь – 

организаторО

БЖ Гатауллин 

Р.Р., 

учителяфизку
льтуры 

Тематическиеклассны
е 

часы,посвящённыепа

мяти 

жертвполитических 

репрессий 

1-11 
клас

сы 

28.10.202

0 

Классныеруков

одители 

Поздравлениеветеран

ов 
педагогического
труда с 

Днёмучителя 

4-11 
клас
сы 

4 неделя 

сентября-

перваянедел
я октября 

Педагог

и-

организа
торы,Со

ветгимн

азистов 



 

 

Занятияотряда 

ЮНАРМИЯ 

5-11 

клас

сы 

Втечение 

месяца 

Преподаватель

–организатор 

ОБЖГатауллин

Р.Р. 

Учениче

скоесам

оуправл

ение 

Деньсамоуправ

ления 
1-11 
клас

сы 

05.10.202

0 

Советгимназис

тов 

Подготовка 

ипроведение 

Дняучителя 

9-11 
клас

сы 

Первая 

неделя

месяца 

Педагоги-

организаторы,

Советгимназис

тов 

  
Историко-

краеведческое 

Встреча светеранами 
педагогическоготру

дагимназии 

5-7 
клас

сы 

04.10.2

020 

Профком 

Экскурсиивмузеи 

гимназии 
1-4 
клас

сы 

Втечение

месяца 
Руководителим

узеев 

  
  

Спортивно-

досуговое 

«Квэст-ГТО» 1-11 
клас

сы 

24.10.202

0 

Учителяфизиче

ской 

культуры 

Халитов 

М.Д.,Рахимов

И.Ю. 
Соревнования поОФП 5-11 

клас

сы 

Втечение

октября 
Учителя 
физкультуры 

Первенствоучащихся 
ЗМР РТпо 

пионерболу 

иволейболу 

3-6 
клас

сы 

Последня

я 
декадаокт

ября 

  
Учителя 
физкультуры 

  
Здоровьесбережен

ие 

Акция «День 

безвредныхпривыче

к» 

5-11 
клас

сы 

12.10.202

0 

Классныеруков

одители, 

Педагог-

психологЛитв

иноваС.С. 



 

 

  Лекторий 
«Рекомендац

ии 

поподготовке

кЕГЭ» 

11кла

ссы 

3 

неделяок

тября 

Педагог-психолог 

ЛитвиноваС.С. 

Лекторий 
«Рекомендац

ии 

поподготовке

кОГЭ» 

9клас

сы 

4 

неделяоктяб

ря 

Педагог-

психологЛитвино

ваС.С. 

Проведе

ниекласс

ныхчасов 
«Безо

пасны

екани

кулы» 

1-11 
класс

ы 

26.10.202

0 

Классныеруководит

ели 

Художественно

-

эстетическое,н

равственноевос

питание. 

Деньучителя 1-11 
класс

ы 

04.10.202

0 

Педагог-

организаторМукми

нова 
Л.И.,ЛатфуллинаГ.

Р. 

Уңышбәйрәме 1-4 2янеделя Педагог-

организаторМукми

новаЛ.И., 

ЛатфуллинаГ.Р. 

Осеннийбал 8-11 
класс

ы 

30.10 

2020 

Педагог-

организаторМукми

нова 

Л.И.,ЛатфуллинаГ.

Р. 

Формирование

культуры 

семейныхотно

шений 

Советп

рофила

ктики 

1-11 
класс

ы 

10.10.202

0 

ЗДВР Литвинова 

С.С.,Советпрофила

ктики 

Родительски

есобрания по 

плануклассн

ыхруководит

елей 

1-11 
класс

ы 

4неделяоктяб

ря 
Классныеруководи

тели 

  
Профориента

ционнаяработ

а 

Встречи 

спредств

итлямиВ

УЗов,СУ

9-11 Втечениемес

яца 
ЗДВРЛитвиноваС.С

. 



 

 

ипрофессиона

льноесамоопр

еделениеучащ

ихся 

Зов. 

«Готовностькв

ыбору». 
Практи

ческиез

анятия 

8-

9,10 
клас

сы 

Втечениемес

яца 
Педагог-психолог 

ЛитвиноваС.С. 
классныеруководит

ели. 

Трудоваядеяте

льность. 
Участиев 
двухмесячни

ке 

поуборкетер

ритории 

5-11 
класс

ы 

Пографик

у 

ЗДВР 
Литвинова 

С.С., 

классныеруков

одители. 

Операция 
«Чистотеево» 

3-11 
класс

ы 

Последняясу

бботаоктябр
я 

ЗДВР Литвинова 

С.С.,классныеруков
одители. 

НОЯБРЬ 

1.Месячникмедицинскойпрофилактики 

Направлениядеятель

ности 
Мероприят

ия 

Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Познавательнаядеят

ельность. 

Выявление и 

развитиеприродныхз

адатков, 

Единые 

классныеч

асыпо 

теме: 

«Безопасно

сть 

нальду». 

1-11 
класс

ы 

09.11.2

020 

Представители 

МЧС,классныеруков

одители. 

  



 

 

 

способностей,фор

мирование 

готовностик 

самонаблюдению 

исамопознанию. 

Урок 

финансовойграмот

ности. 

7-

9 
кл

ас

с

ы 

13.11

.2020 

классныеруко

водители7-

9классов. 

Военно-

патриотическоево

спитание. 

Формированиеп

олитической 

культуры,филос

офско-

мировоззренчес

каяподготовка. 

Брейн-

ринг,посвящённый 

Днюнародногоединс

тва 

3к

ла

сс

ы 

04.11

.2020 

Педагог-

организаторМ

укминова 

Л.И.,Латфулли

наГ.Р. 
Географическийдикта

нт 
5-

11 
кл

ас

с

ы 

07.11

.2020 

Учитель 

географии 
ИзмагиловаФ.Ф

. 

Ученическоесамоу

правление 
Помощьзоозащитной

группе 

«Коти Пес» 

ак

ти

в 

Втече

ниеме

сяца 

СоветГимназис

тов 
ЗДВРЛитвинов

аС.С. 
Участие 

вэкологическойакции«

Сдай 
батарейку» 

1-

11 
кл

ас

с

ы 

Втече

ниеме

сяца 

СоветГимназис

тов 
ЗДВРЛитвинов

аС.С. 

Историко-

краеведческое 

Посещениегородс

когоархивногоцен

тра 

8 -

9 
кл

ас

с

ы 

Втече

ниеме

сяца 

Классныеруков

одители 

Спортивно-

досуговое 

Муниципальныйэ

тапШкольной 
баскетбольнойлиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

8-

9 
кл

ас

с

ы 

Втече

ниено

ября 

  
Учитель 

физкультур

ыХалитовМ.
Д. 



 

 

Здоровьесбережени

е 

Выступление 
агидбригады 

ЮИДсовместно 

сОГИБДДЗМР, 
посвящённое 

памятижертвДТП 

1-

4 
кл

ас

с
ы 

16

.1

1.

20

20 

Педагог-

организато

рМукмино

ва 

Л.И.,Латфу

ллинаГ.Р. 

Выступлениеинспект

ора ГИМСМЧС РТ с 

лекцией обезопасном 
поведениинальду 

  
1-

4 
кл

ас

с

ы 

  
11

.1

1.

20

20 

ЗДВРЛитвинов

аС.С. 

Художественно-

эстетическое,нрав

ственноевоспитан

ие. 

Городскойконкурс 

«Первоклассник

года» 

1к

ла

сс 

8.

1

1.

2

0

2

0 

Педагог-

организатор 

Мукм

инова

Л.И.,Л

атфул

линаГ.

Р. 
        

Формированиеку

льтурысемейных

отношений 

Индивидуальныепрофи

лактическиебеседысрод

ителямидетей 

группыриска 

1-

11 
кл

ас
с

ы 

Втече

ниеме

сяца 

ЗДВР 

Литвинова 

С.С.,классные

руководители 

  



 

 

 

Профориентац

ионнаяработа 

ипрофессионал

ьноесамоопреде

ление 

учащихся 

Встречас 
представит

елямиФСИ

Н 
О.М.Манер

овой. 

 8-10 
кл

ас

сы 

12.11.2020 ЗДВРЛит

виноваС.

С. 

  
  

Трудоваядеятельность

. 

Снежный 

десант(убо

ркаснега) 

8-

11 

Порасписаниюуроков

технологиииОБЖ 

(мальчики) 

Препода

ватели 
Халитов 
М.Д..Гат

ауллинР.

Р. 

ДЕКАБРЬ 

1.МесячникпрофилактикинаркоманиииСПИДа. 

Направлениядеяте

льности 
Мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Познавательн

аядеятельност

ь. 
Выявление и 

развитиеприро

дных 

задатков,спосо

бностей,форми

рованиеготовн

ости 

к 

самонаблюдени

ю 

исамопознанию. 

День борьбы со 

СПИДом-акция 
«Алая лента» 

9-11 
клас

сы 

01.12.2020 ЗДВР 

ЛитвиноваС.С. 
СоветГимназисто

в 

Военно-

патриотическо

евоспитание. 
Формирован

иеполитичес

кой 

Тематические

классные 

часы,посвящё

нныеДню 

ГероевОтечес

тва 

1-11 
клас

сы 

07.12.2020 Классные 

руководители1-

11классов 



 

 

культуры,фи

лософско-

мировоззрен

ческаяподго

товка. 

Урок 

мужества:посеще

ниешкольного 

музеяБоевойслав

ы 

5-8 
клас

сы 

09.12.2020 ЗДВРЛитвинова

С.С. 

Ученическоеса

моуправление 
Подготовкагимн

азии 

кновогоднимпра
здникам 

1-11 
клас
сы 

3 неделя 

декабря 
Педагог-

организаторМук

минова 
Л.И.,Латфуллин

аГ.Р. 

Помощьзоозащит

нымгруппам«Зоо

мама», 
«добрыеруки», 

«Кошкиндом». 

1-11 
клас

сы 

Втечение

месяца 
Педагог-

организаторМук

минова 

Л.И.,Латфуллин

аГ.Р. 

Историко-

краеведческое 

Посещение 
школьныхму
зеев 

1-4 
клас

сы 

1 неделя 

декабря 
Руководители 

музеевгимназии

,членымузеев 

  



 

 

 

Спортивно-

досуговое 

Участиевзональныхс

оревнованиях 
Чемпионата Школьной 
баскетбольнойлиги 
«КЭС-БАСКЕТ» 

8-9 
кла

ссы 

Перваядека

да декабря 
Учитель 

физической

ХалитовМ.Д

. 

Соревнования 

понациональнойсп

ортивнойборьбе 

Корэш 

3-7    Учитель 

физическойк

ультурыРах

имовИ.Ю. 

Здоровьесбережен

ие 

Тестирование 

поПДД 
1-

11 

22.12.2020 Классныер

уководител

и 

Художественно-

эстетическое,нра

вственноевоспит

ание. 

Новогодний 
праздник1-4классов 

1-4 
кла

ссы 

24.12.2020 Педагог-

организато

рМукминов

а 

Л.И.,Латфу

ллинаГ.Р. 

Новогодниезабавы 5-7 
кла
ссы 

25.12.2020 Педагог-

организато

рМукминов
а 

Л.И.,Латфу

ллинаГ.Р. 

Новогодниевечера 8-

11 

25.12.2020 Классныер

уководител

и, 

Советгимн

азистов. 
 Формированиекул

ьтурысемейныхотн

ошений 

Советпрофилактики 3-6 
кла

ссы 

21.12.2020 Инспектор 

ОПДНСамс

оноваН.В. 

Проведение
родительски

хсобранийп

о 
отдельномуплану 

11

кл

асс 

08.12.2020 ЗДВР 
Литвинова 

С.С.,классн

ыйруковод

ительЗарип

оваР.И. 



 

 

Профориент

ационнаяра

бота 

ипрофессио

нальноесам

оопределени

еучащихся 

Выступление

представител

ягорвоенкома

таТаловаК.В. 

11к

лас

с 

08.12.2020 ЗДВРЛитв

иноваС.С. 

  
Трудоваядеятельн

ость. 

Операция 
«Чисталык» 

1-

11 
кла

ссы 

Последняя 

суббота 
декабря 

Классныер

уководител

и. 

ЯНВАРЬ 
  

Месячникдуховно-нравственноговоспитания 
  

Направлениядеятельн

ости 

Мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответстве

нные 

Познавательнаядея

тельность. 

Выявление 

иразвитиеприродны

х 
задатков, 

способностей,форми

рование готовности 

ксамонаблюдению 

исамопознанию. 

Подготовка к 

защите 
проектов 

5-

10класс

ы 

Втечение

месяца 
Классныеруко

водители, 

учителя 
предметники 

Военно-

патриотическоевосп

итание. 

Формированиеполи

тической 

культуры,философс

ко-

мировоззренческаяп

одготовка. 

Турнирпобаск

етболуврамках 

Спартакиады

ЮНАРМИИ 

ЮНАР

МИЯ 

январь Преподавате

ль-

организатор

ОБЖ 

ГатауллинаР.

Р. 
Турнирповоле

йболуврамках 

Спартакиады

ЮНАРМИИ 

ЮНАР

МИЯ 

январь Преподавате

ль-

организатор

ОБЖ 

ГатауллинаР.

Р. 



 

 

Турнир по 

теннису 

врамках 

Спартакиады

ЮНАРМИИ 

ЮНАР

МИЯ 

январь Преподавате

ль-

организатор

ОБЖ 

ГатауллинаР.

Р. 
 Ученическоесамоуправ

ление 
Флэшмоб 

«Всемирный 

деньобъятий» 

1-11 
классы 

21.01.202

1 

Советгимназ

истов 

Помощь зоозащитнойгруппе«КотиПес» 1-

11класс

ы 

январь ЗДВР 
Литвинова 

С.С. 
Советгимназ

истов 

Историко-

краеведческое 
Единыйклассн
ыйчас,посвящ

ённыйГоду 
детскоготуриз

ма 

1-

11класс

ы 

11.01.202

1 

Классныерук
оводители1-

11классов 

Спортивно-досуговое Инструктаж 

учащихся 

потехнике 

безопасности 

вовремя 

занятий 

зимнимивидам

испорта 

1-4 

классы 

11-

16.01.202

1 

Учителя 
физкультуры

Халитов 

М.Д.,Рахимо

вИ.Ю. 

Здоровьесбережение Курслекцийст

удентовмедуч

илища 
«Медицинский

ликбез» 

5-

11класс

ы 

В 

течениея

нваря 
поотдель

номуграф

ику 

ЗДВР 
ЛитвиноваС.

С. 



 

 

Художественно-

эстетическое, 

нравственноевоспитание. 

Развитие уучащихся 

способностей,умений и 

навыков 

вхудожественнойдеятельно

сти,приобщениекихкульту

рнымценностям, 

нравственным 

традициямнарода. 

Подготовка 

Вечеравстречивыпускник

ов 

8-11классы 13.01.2021 – 
31.01.2021 ,заместительдире

кторапо 
воспитательно

йработеЛитви

новаС.С. 

Формированиекультур

ысемейныхценностей 
Родительскиесобрания 1-11классы Пографику 

Литвинова 

С.С., 
классныеруково

дители 

Профориентационнаярабо

та и 

профессиональноесамооп

ределениеучащихся 

Встречас 
представителямиВУЗо

вКазани 

9-11классы В 

течениемесяц

а 
Литвинова 

С.С., 
классныеруково

дители 

Тестированиесотрудникам

иЦЗНобучающихся 7, 

11классов 

8-11классы 11.01.2021 
Литвинова 

С.С., 
СотрудникиЦЗ

Н 

Классныечасы 
«Профессииразные 
нужны,профессииразные

важны». 

Интересуемсясодержани

емтруда. 
Профессиограмма. 

8-9классы   
дители 

Трудовая 

деятельность.Воспитаниепо

ложительногоотношения к 

труду как 

кважнейшейценностив 
жизни. 

Снежныйдесант(Убор

ка 

территориигимназии) 

5-11классы Поотдельн

омуграфик

у 
гии 

иОБЖ,Халитов

М.Д., 
ГатауллинР.Р. 

ФЕВРАЛЬ 



 

 

  
Месячниквоенно-спортивнойработы. 

Направлениядеятел

ьности 

Мероприятия Кла

ссы 

Сроки Ответственн

ые 

Познавательнаядея

тельность. 
Выявление и 

развитиеприро

дных 

задатков,спосо

бностей,форми

рованиеготовн

ости 

ксамонаблюде

нию 

исамопознани

ю. 

День 

родногоязык
а 

1-

11кл

ассы 

21.02.2021 Учителятатарс

когоязыка 

Единыйклассны

йчас 
«Деньродного

языка» 

1-

11кл

ассы 

21.02.2021 Классные 

руководител

и 1-

11классов 

Военно-

патриотическоево

спитание. 
Формированиепо

литической 

культуры,филосо

фско-

мировоззренческа

яподготовка. 

Участие в 

митинге,посвящ

енномвыводу 
войск 

изАфганистана 

8кла

ссы 

15.02.2021 Педагог-

организатор 

ОБЖГатаулли
нР.Р. 

Школьный 

турСтрояипес

ни 

2-11 Пографику Юнармия, 

Советгимназист

ов,классные 

руководители. 
Муниципальный

конкурс 

смотрастрояи 
песни 
«Статенвстрою,с

илён вбою» 

9-

11кл

ассы 

20.02.2021 Педагог-

организатор 

ОБЖГатаулли
нР.Р. 

Муниципальный

конкурс 

потроеборью 

8-

11кл

ассы 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖГатаулли

нР.Р. 



 

 

Урокмужества(с 

участием 
«Боевого 

братства») 

5-

7кла

ссы 

15.02.2021 Зам. директора 

повоспитательн

ой 

работеЛитвинов

а С.С., 

классныеруково

дители 
5-7классов 

Ученическоесамоу

правление 
День 
памятивоинов- 

интернациалисто

в. 

5-

9кла

ссы 

15.02.2021 Советгимназис

тов 
ЗДВРЛитвино

ваС.С. 

Спортивно-

досуговое 
Лыжня России-

2021 
2 – 

11 
клас

сы 

февраль Учителяфизку

льтуры. 

Соревнования 

повоенно-

прикладным 
видамспорта 
«Ягез  

әле,егетләр!» 

8-

11кл

ассы 

3 

неделя

месяца 

Преподаватель 

–организатор 

ОБЖГатаулли

нР.Р. 

  



 

 

 

Здоровьесбережение Профилактич

ескиебеседыР

ОО 
«Общества 

спасения 

наводах» 

1-

4кл

асс

ы 

В 

течениепосл

еднейдекад

ымесяца 

ЗДВРЛитв

иноваС.С. 

Художественно-

эстетическое,нравствен

ноевоспитание. 

Развитие уучащихся 

способностей,умений и 

навыков 

вхудожественнойдеятел

ьности,приобщение к 

ихкультурнымценностя

м,нравственнымтрадиц

иямнарода. 

ДеньсвятогоВа
лентина 

1-

11

кл

ас

сы 

14.02.2021 Педагоги 
– 

организат

орыМукм

инова 

Л.И.,Латф

уллинаГ.

Р. 

Советгина

зистов. 
Вечер 

встречивыпуск

ников 

9-

11

кл

ас

сы 

06.02.2021 ЗДВР 

Литвинов

а 

С.С.,Сове

тгимнази

стов 
Праздничный

концерт,посв

ящённыйДню 
ЗащитникаОт

ечества 

5-

11

кл

ас

сы 

22.02.2021 ЗДВРЛитв

иноваС.С. 

«Солдат 
буласым 

килә!»,конку

рс 

1

-

8

к

л

а

с

с

ы 

18-19.02. 
21 

Педагоги 

– 

организат

орыМукм

инова 
Л.И.,Латф

уллинаГ.Р

. 

Советгима

зистов. 



 

 

  
Формированиекул

ьтуры 

семейныхотношен

ий. 

Родительские

собрания 

поплану 

классных 

руководителей 

9,1

1к

лас

сы 

4 

недел

ямеся

ца 

Классные

руководит

ели 

Советпроф

илактики 
1-

11

кл

ас

сы 

13.02.2021 ЗДВРЛитв

иноваС.С. 

Профориентационнаярабо

та 

ипрофессиональноесамооп

ределениеучащихся 

Ярмаркаваканс

ийучебныхмест 
«Образование.

Карьера-2021» 

8

-

9

к

л

а

с

с

ы 

февраль Классные

руководит

ели 

Трудовая 

деятельность.Воспитани

еположительногоотноше

нияктрудукакк 

важнейшейценностив

жизни. 

Генеральнаяу

боркагимнази

и 

3-

11

кл

ас

с

ы 

27.02.2021 ЗДВР 

Литвино

ва 

С.С.,Кла

ссныерук
оводител

и 

МАРТ 

1. Месячникпрофориентационнойработы. 
2. Месячникпрофилактикибезнадзорностииправонаруше

ний. 
  

Направленияд

еятельности 
Мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственн

ые 



 

 

Познавательная

деятельность. 

Выявлениеиразв

итиеприродных 
задатков, 

способностей,фор

мирование 

готовностик 

самонаблюдению 

исамопознанию. 

Научно-

практическаяконфе

ренция 
«Шамовскиечтени

я» 

2–

11кла

ссы 

31.03.202

1 

Зам. 

директорапо

методическо

йработе 

СалаховаЗ.У

. 

Военно-

патриотическоев

оспитание. 
Формированиеп

олитической 

культуры,фило

софско-

мировоззренчес

каяподготовка. 

Шахматныйту

рнирврамкахс

оревнований

ЮНАРМИИ 

6-

10кла

ссы 

март Педагог-

организато

рОБЖГатау

ллинР.Р. 

Муниципальны

йэтап 
республиканской 

военно-

спортивнойигры 

«ЗарницаПоволжь

я» 

7-

8клас

сы 

март Педагог-

организаторО

БЖГатауллин

Р.Р. 

Ученическоесамо

управление 
Деньдублёра 2-

11кла

ссы 

06.03.202

1 

Ученическоеса

моуправление 

Оказание 
благотворительнойп

омощип риюту 
«Коти пёс» 

1-

11кла

ссы 

март Ученическоеса

моуправление 

Историко- 
краеведческое 

Экскурсиивмузей 

«Историко-

краеведческогонасл

едияЗМРРТ» 

5-

7клас

сы 

Втечение

месяца 
Классныеруко

водители 

Спортивно-

досуговое 
ФестивальГТО 2-

11кла

ссы 

20.03.202

1 

Учителя 
физкультуры 

  
Здоровьесбережени

е 

Уроки 
«Правильноепитан

ие» 

5-

11кла

ссы 

Втечение

месяца 
Классныерук

оводители 



 

 

Единые 

классныечасыпо 

теме 

«Славлю 

женщиныимя» 

1-

11кла

ссы 

01.03.202

1 

Классныерук

оводители 

Проведение 

инструктажапоТБ 

вовремяканикул 

1-

11кла

ссы 

20.03.202

1 

Классные

руководи

тели, 

  



 

 

 

Профориентацио

ннаяработа 

ипрофессиональн

оесамоопределен

ие 

учащихся 

Муниципальны

йэтап 

конкурсасочине

ний(творческих

работ) 

«Билетвбудуще

е» 

7-

10клас

сы 

Втечениемес

яца 
учителярусск.яз. 

Художественно-

эстетическое,нр

авственное 

воспитание.Раз

витие у 

учащихсяспособ

ностей, умений 

инавыковвхудо

жественнойдеят

ельности, 

приобщениек 

их 

культурнымцен

ностям, 

нравственнымт

радициямнарод

а. 

Муниципальныйт

ур 
Республикан
скогодетског

о 
художественног

офестиваля 

«Без 

бергә» 

2-

8класс

ы 

март ЗДВР 

Литвинова 

С.С. 

Муниципальны

йконкурс«Мойп

апа 

можетвсё» 

2класс

ы 

март Классныеруково

дители 

Муниципальны

йтурМеждунаро

дногоконкурса 

юныхчтецов«Ж

ивая 

классика» 

5-

8класс

ы 

март Учителярусско

го языка 

илитературы 

«Навруз» 1-

11клас

сы 

06.03.2021 Педагоги-

организаторыМук

миноваЛ.И. 

ЛатфуллинаГ.Р. 

Формировани

екультурысем

ейныхотноше

ний. 

Беседы с 

участковыминс

пектором 

ОПДН 

СамсоновойН.В. 

5-

11клас

сы 

20.03.2021 Классныеруково

дители, 
ЗДВР 

ЛитвиноваС.С. 



 

 

Трудовая 

деятельность.Во

спитаниеположи

тельногоотноше

нияктрудукакк 

важнейшей

ценностив

жизни. 

Генеральнаяуб

орка, рейд 

поитогамубор

ки 

3-

11клас

сы 

Последнийде

ньучёбы 
Советгимназист

ов, 
ЗДВР 

ЛитвиноваС.С. 

АПРЕЛЬ 

1. Месячникблагоустройстватерритории. 
2. Дниоткрытыхдверей. 

Направленияд

еятельности 
Мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственн

ые 

Познавательнаяде

ятельность. 
Выявление и 

развитиеприродн

ых 

задатков,способн

остей,формирова

ниеготовности 

ксамонаблюдени

ю 

исамопознанию. 

Муниципальныйк

онкурс 
«Территориябуд

ущего» 

7-

10кл

ассы 

апрель Учительбиологи

и 
Зубарева Г.Я. 

Сбор информациио 

предварительномтр

удоустройствена 

летний период9-

10классов. 

8-

10кл

ассы 

Втечениемес

яца 
Классныеруково

дители8-

10классов 

Военно-

патриотическоев

оспитание. 
Формированиеп

олитической 

культуры,филос

офско-

мировоззренчес

каяподготовка. 

Митинг,посвящё

нныйгерою 

СоветскогоСоюза

И.М. 

Засорину 

8кла

ссы 

09.04.2021 Классныеруково

дители  
8классов 

Классный 

час,посвящённы

й 

ДнюКосмонавти
ки 

2-

11кл

ассы 

12.04.2021 Классныеруко

водители 



 

 

Ученическоесам

оуправление 
Экологическаяакц

ия 

«Очистимродн

ойгород» 

5-

11кл

ассы 

Втечениемес

яца 
Классные

руководи

тели 

Участие в 

Республиканскойак

ции«Минтатарча 

сойләшәм!» 

8-

10кл

ассы 

По 

отдельному

плану 

 Учителятатарск

ого 

языка,Советги

мназистов 

Историко-

краеведческое 
Посещение 

музеяисторик

о-

краеведческог

онаследияЗМР

РТ 

5-

11кл

ассы 

Последняя 
декадамесяц

а 

Классныеруко

водители 

Спортивно-

досуговое 
Муниципальные

соревнования 

поволейболу 

6-

8кла

ссы 

апрель Учителя 
физкультуры 

Муниципальные
соревнования 

побаскетболу 

6-

8кла

ссы 

апрель Учителя 
физкультуры 

«Кожаныймяч» 3-

9кла

ссы 

по графику Учителя 
физкультуры 

Здоровьесбереже

ние 

Акция «Я 
выбираю 

спорт» 

5-11классы 01 -

06.04.2021 

Советгимназисто

в 
ЗДВР  

Литвинова 

С..С. 
Всероссийский

Деньздоровья 
1-11 07.04.2021 Советгимнази

стов 

ЗДВР 

ЛитвиноваС.С

. 

Учебнаяэваку

ация 

1-11классы 23.04.2021 Преподаватель

-организатор 

ОБЖГатаулли

нР.Р. 



 

 

Художественно-

эстетическое,нра

вственноевоспит

ание. Развитие 

уучащихся 

способностей,ум

ений и навыков 

вхудожественной

деятельности,пр

иобщение к 

ихкультурнымце

нностям,нравств

еннымтрадиция

мнарода. 

ДеньКосмонав

тики 

-

классныечасы 

4-10классы 12.04.2021 Классные

руководит

ели 

Подготовка 

кПоследнемуз

вонку 

4.9,11классы Втечением

есяца 
ЗДВР 

ЛитвиноваС.

С., педагоги-

организаторы,

классныеруко

водители 

Профориентацио

ннаяработа 

ипрофессиональ

ное 

самоопределение

учащихся 

Экскурсии 

поССУЗамиВ

УЗам 

Зеленодольска 

иКазани 

8,9,10классы По 

отдельно

муплану 

Классный

руководит

ель. 

Формированиек

ультуры 

семейныхотноше

ний. 

Советп

рофила

ктики 

5-11классы 24.04.2021 ЗДВРЛитвино

ваС.С., 
классныеруков

одители 

Трудовая 

деятельность.Во

спитаниеполож

ительногоотнош

ения к труду 

как 

кважнейшей 

ценности 

вжизни. 

Субботники поблагоустройствутерриториигимназиииулицыКосмонавтов. 5-11классы В

 

течением

есяца 

Зам.директора

по ВР 

ЛитвиноваС.С

. 
классныеруков
одители. 

Общешкольны

йсубботник 

«Экологически

йдесант» 

1-11классы 

(1-7 классы 

спривлечение

мродителей) 

апрель 

  



 

 

 

МАЙ 

1. Месячникпоблагоустройствушкольнойтерритории. 
2. Месячникпротивопожарнойбезопасности. 

Направлениядеятель

ности 

Мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственны

е 

Познавательнаядея

тельность. 

Выявление и 

развитиеприродн

ых 

задатков,способн

остей,формирова

ниеготовности 

ксамонаблюдени

ю 

исамопознанию. 

Организаци

ялетнего 

труда 

иотдыхауча

щихся 

1-

11кл

ассы 

Втечениеме

сяца 
Зам. 

директорапо 

ВРЛитвинова 

С.С.,Кл.руков

одители 

Военно-

патриотическоево

спитание. 
Формированиепол

итическойкультур

ы, философско-

мировоззренческа

яподготовка. 

Вахтапамяти 8-

10кл

ассы 

май Преподаватель-

организаторОБ

Ж 
ГатауллинР.Р. 

Участиевакции 
«Бессмертныйпо

лк» 

8-

11кл

ассы 

09.05.2021 Зам. 

директорапо 

ВРЛитвинова 

С.С.,Кл.руков

одители 

Ученическоесамоуп

равление 
Организацияш

ествия 

кмемориалувП

аркеПобеды 

9-

11кл

ассы 

09.05.2021 Зам. 

директорапо 

ВРЛитвинова 

С.С.,Кл. 

руководители 

Помощь в 

подготовке 
Последнегозвон

ка. 

9-

10кл

ассы 

Втечениеме

сяца 
Зам. 

директорапо 
ВРЛитвинова 

С.С.,Совет 

гимназистов. 



 

 

Историко-

краеведческое 
Экскурсиявм

узейИКНЗМР 

РТ 

3-

4кла

ссы 

май Классныер

уководител

и 

Спортивно-

досуговое 
Легкоатлетичес

кая 

эстафета 

9-

11кл

ассы 

Конецмеся

ца 

Учителя 

физкультуры. 

Муниципальные 

соревнования 

потроеборью 

8кла

ссы 

май Учителя 
физкультуры 

«Кожаныймяч» 4-

10кл

ассы 

Втечениеме

сяца 
 

Учителя 
физкультуры 

Здоровьесбережение Социально-

психологическо

етестирование 

6-

10кл

ассы 

Втечениеме

сяца 
 

Педагог-

психологЛит

виноваС.С. 

  Лекторий 
«Рекомендаци
и 

поподготовкек

ОГЭ» 

9клас

сы 

4неделя Педагог-

психологЛитви

новаС.С. 

Инструктаж 
поТБнавремялет

них 

каникул 

1-

11кла

ссы 

Втечениемес
яца 
 

Классные 
руководители 

Художествен

но-

эстетическое,

нравственное

воспитание. 

Развитие 

уучащихся 

способностей,

умений и 

навыков 

вхудожествен

нойдеятельно

сти,приобщен

«Йолдызлыю

л»–

праздникчест

вованияодаре

нныхдетей 

2-

11кла

ссы 

15.05.2021 Зам. 

директорапо 

ВРЛитвинова 

С.С.,ЗДВУР 

Салахова 

З.У.,классные

руководители 

Праздник 
Последнегозвон

ка. 

9,11к

ласс

ы 

25.05.2021 Зам. 

директорапо 

ВРЛитвинова 

С.С.,классныеру

ководители 



 

 

ие к 

ихкультурны

мценностям,н

равственным

традициямна

рода. 

Линейкио

кончанияг

ода 

2-

8,10к

ласс

ы 

В 

течение 

последне

йнедели

месяца 

Зам. 

директорапо 

ВРЛитвинова 

С.С.,классные 

руководители 

Формировани

екультуры 

семейныхотн

ошений. 

Родительскоесо

брание 

« 

Итоговаяатте

стацияв9,11к

лассах» 

9,11к

ласс

ы 

1неделямая Зам. 

директорапо 

УВРГазизоваМ
.М. 

Итоговые 

родительскиесо

брания по 

плануклассныхр

уководителей. 

1-

11кла

ссы 

Втечение3,4 

недели 
Классные 

руководители 

Советпро

филактик

и 

1-

11кла

ссы 

май ЗДВР 
Литвинова 

С.С.,Кл.руководи
тели 

Трудовая 

деятельность.

Воспитаниепо

ложительного

отношения к 

труду какк 

важнейшей 

ценностивжиз

ни. 

Общегимназич
ескийсубботни

к 

1-

8клас

сы 

май ЗДВР 

Литвинова 

С.С.,классныеру

ководители 

Экомарафон 

«Цвети 

моягимназия!» -

озеленениешкол

ьнойтерритории 

7-

8клас

сы 

май ЗДВР 
Литвинова 

С.С.,классныеру

ководители 



 

 

  
Профориен

тационнаяр

абота 

ипрофессио

нальноесам

оопределен

иеучащихся 

Посещениег

ородскогому

зея 
«Народногот

ворчества»,н

аправленное 

назнакомство 

спредметами

трудапрошло
го 

1-

2кла

ссы 

май Классные 

руководители. 

ИЮНЬ 

1. Месячникпоблагоустройствушкольнойтерритории. 

2. Организациялетнегоотдыха 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответствен

ные 

Познавательнаядеятельно

сть. 

Выявление иразвитие 

природныхзадатков,спосо

бностей,формированиегот

овности 

ксамонаблюдению 

исамопознанию. 

Организация

летнего 

труда 

иотдыха 

учащихся( 

пришкольны

йлагерь,лаге

рь 

«Интеллект») 

1-

11кла

ссы 

Втечен

ие 
месяца 

Зам.директ

орапоВРЛ

итвинова 

С.С.,класс

ныеруково

дители 

Военно-

патриотическоевоспитани

е. 
Формированиеполитическ

ойкультуры,философско- 

мировозренческаяподгото

вка. 

День 

памяти 

искорби 

— 

деньначал

а ВОВ 

1-

7клас

сы 

22.06.

20221 

Начальникп

ришкольног

олагеря 



 

 

Ученическоесамоуправлен

ие 
Акция по сбору 

гуманитарнойп

омощи 

дляприютадля 
бездомныхжив

отных 

«Коти пёс» 

1-

7клас

сы 

Втечен

ие 
месяца 
 

Советгимна

зистов 

Историко-краеведческое Работа 

смузейными 

фондами 

8-

11кла

ссы 

Втечен

ие 
месяца 
 

Руководите

лимузеев 

ДеньРоссии При

шкла

герь 

12.06.

2021 

Начальникп

ришкольног

о лагеря 

Спортивно-досуговое Работа 

спортивногокл

уба«Олимп» 

5-

10кла

ссы 

Втечен

ие 
месяца 
 

Учителя 

физическ

ойкультур

ы 

Организация 

спортивно- 

1-

4клас

сы 

Втече

ние 

месяца 

Учителяфиз

ической 

культуры 

  оздоровительн
ойработы в в 

пришкольномлаге

ре 

      

Здоровьесбережение Инструктаж по 

ТБна время 

летнихканикул 

1-

4клас

сы 

Втечен

ие 
месяца 
 

Начальникл

агеря 

Художественно-

эстетическое,нравственн

оевоспитание. Развитиеу 

учащихсяспособностей, 

уменийи навыков 

вхудожественнойдеятель

ности,приобщение к 

ихкультурнымценностя

м, 

нравственнымтрадициям

народа. 

Выпускнойвече

р 

11кла

ссы 

июнь Зам.директ

орапоВРЛ

итвинова 

С.С.,класс

ныеруково

дители 

Выпускнойвече

р 

9клас

сы 

июнь Зам.директ

орапоВРЛ

итвинова 

С.С.,класс

ныеруково
дители 



 

 

Профориентационнаяра

бота 

ипрофессиональноесамо

определениеучащихся 

Работапришко

льноготрудово

голагеря 

8-

10кла

ссы 

По 

отдел

ьном

упла

ну 

Начальник

трудового

лагеря 

Благоустрой

ствотеррито

риигимнази

и 

Труд

овой

лагер

ь 

По 

отдел

ьном

упла
ну 

Начальник

трудового

лагеря 

Трудоваядеятельность.В

оспитаниеположительно

гоотношения к 

трудукаккважнейшей 

ценностивжизни. 

Генеральнаяу
боркакабинет

ов,ремонт 

5-

10кла

ссы 

Втечен
ие 
месяца 
 

классныерук
оводители 

 

Пояснительнаязаписка 

Календарныйпланвоспитательнойработысоставляетсяна 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная впрограмме 

воспитания работа применительно к данному 

учебномугодуиуровнюобразования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными,так и вариативными 

— выбранными самой образовательнойорганизацией. При этом в 

разделах плана, в которых 

отражаетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогических 



 

 

работников(«Классноеруководство»,«Школьныйурок»и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

насоответствующие индивидуальные программы и планы 

работыданныхпедагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятияхкалендарного плана основывается на принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за 

ихпланирование,подготовку,проведениеианализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,  

мероприятий  календарного  плана,  назначаютсяв каждой 

образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате 

единицами. Ими могут быть заместительдиректора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию,педагог-организатор, вожатый, 

социальный педагог, классныйруководитель, педагог дополнительного 

образования, 

учитель.Целесообразнопривлечениекорганизациитакжеродителей(законн

ыхпредставителей),социальныхпартнёровобразова-

тельнойорганизацииисамихобучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной 

работыобразовательнаяорганизациявправевключатьвнегомероприятия,ре

комендованныефедеральнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойв

ласти,осуществляющимигосударственное управление в сфере 

образования, в том числеиз Календаря образовательных событий, 

приуроченных к 

государственныминациональнымпраздникамРоссийскойФедерации, 

памятным датам и событиям российской истории 

икультуры,атакжеперечнявсероссийскихмероприятий,реализуемых 

детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеученого года в 

связи с происходящими в работе 

образовательнойорганизацииизменениями:организационными,кадровыми

,финансовымиит.п. 

Нижепредставленвозможныйобразецнаполнениякалендарного плана 

воспитательной работы. Приведённый в нём 

переченьдел,событий,мероприятийноситориентировочный,иллюстративн

ый характер — он должен быть изменён, сокращён или дополнен в 

соответствии с реальной воспитательнойработой, проводимой в 

образовательной организации. В соответствии с ней должны быть 

заполнены также графы «Участники»,«Время»и«Ответственные». 



 

 

 

ПРИМЕРНЫЙКАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫНА

 УЧЕБНЫЙГОД 

(НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль«Ключевыеобщешкольные дела» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка.День знаний    

Общешкольныйфестивальподелокизприродногоматериала
«Осеннеенастроениеприроды» 

   

Сборвначальнойшколе«Мы»(формулируемправилажизнившкол
е,учимсядружить) 

   

Новогоднееколлективноетворческоедело«Постраницамлюбимых
мультфильмов,фильмовикниг» 

   

«Праздникбукваря»:творческиеподаркипервокласс-никамот2—
4классов 

   

Фестиваль «Живая газета «Дорога в 
космос»,посвящённыйДнюкосмонавтики 

   

Коллективныйисследовательскийпроектклассов 
«Стараяфотографияизсемейногоархива»,посвящённыйДнюПобед
ы 

   

Коллективноетворческоедело«ПраздникЧестишколы»:чествован
иеучеников,проявившихсебя 
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Продолжение 
 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

вучебной,исследовательской,спортивной,творческой,общественно
йдеятельностинаблагошколы 

   

Театрализованноепредставлениедлячетвероклассниковотученик
ов1—3классов«Прощаниесначальнойшколой» 

   

Модуль«Школьныемедиа» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Организационноесобраниечленовшкольногомедиа-
центра(младшаягруппа) 

   

Сериярегулярныхигровыхзанятий,знакомящихдетейсосно
вамисозданиямедиа,«Играемв…» 

   

Коллективноетворческоедело«Учусьделатьгазету»    

Коллективноедело«Учусьбратьинтервью»    

«Мойучитель»:конкурсрисунковдляшкольнойгазеты,приу
роченныйкМеждународномуднюучителя 

   

Выпусктематическихстенгазетвдар: 

 домупрестарелых(коДнюгероевОтечества9д
екабря); 

   

5
9
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 городскойполиклинике(кВсемирномуднюиммунитета1м
арта); 

 городскомутеатру(коДнюславянскойписьменностиик
ультуры24мая); 

 советуветеранов(коДнюПобеды); 

 местнойадминистрации(коДнюместногосамо-
управления21апреля) 

   

Кинотеатрнаперемене:«Тывбезопасности» 
   

Регулярныйвыпусквидеороликовдляшкольноготелевидени
яособытияхизжизниначальнойшколы 

   

Фотовыставка «Моя фамилия на защите 
Родины»,приуроченнаякоДнюзащитникаОтечества 

23февраля 

   

Трансляциянашкольномтелевиденииматериаловсозданнойруками
учащихсяКнигипамяти«Историямоейсемьи—историястраны» 

   

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

«1+1»:организационноесобраниедетскихобщественныхобъедин
ений(ДОО),действующихвшколе(младшиегруппы) 

   

Игра-планирование«Сделаемжизньинтереснее» 
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Продолжение 
 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Реализация запланированных социальных 
проектовиинициативДООвближайшемсоциуме: 

 коллективноетворческоедело«Поможемпожилымлюдям
подготовитьсякзиме»; 

 акция помощибездомнымживотным «Сезоныдобра»; 
 благотворительнаяакция«Ветеранживётрядом» 

   

Реализациясоциальнозначимыхтитульныхделиакцийрегиона
льныхифедеральныхДОО,членамикоторыхявляютсяшкольни
ки 

   

Подготовкаиреализацияпроекта«НаёлкусДОО»    

Зимнийлагерьдлячленовдетскихобщественныхобъединений    

«Снамиинтереснее»:рекрутинговаяакциявмладшихклассах    

ФестивальДОО,посвящённыйДнюдетскихобще-
ственныхобъединенийиорганизаций19мая 

   

Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочныебеседывклассахнатему«Правилабезопасност
ивовремяэкскурсийипоходов» 
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Коллективообразующиесентябрьскиепоходывыходногодня«М
ысновавместе» 

   

Игра-путешествие«Гдеживуткниги»:экскурсияв 
библиотеку (в Международный день 
школьныхбиблиотек25октября) 

   

Походвыходногодняспоследующейфотовыставкой 
«Любимыепейзажи» 

   

Игра-
путешествиепосказкамА.С.Пушкина(знакомствоссодержаниемс
казок,экскурсиивмузеиикартинныегалереи,обсуждениепрочитан
ного 
иувиденного,подготовкатеатральныхминиатюркПушкинск
омупразднику) 

   

Походвыходногодня«ОперацияЗимовье»:развешиваниевлесу 
кормушекдлязимующих птиц 

   

Гдеработаютнаширодители:экскурсииклассовначальнойш
колынапредприятиягорода,села 

   

Деньздоровья    

Экологическийпроект«Придорожныймусор»    

«Какэтоделается?»:экскурсиинафабрикумороженого,игрушек,ко
ндитерскуюфабрику,хлебозаводит.п. 

   

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Конкурсналучшееоформлениеигровогоуголкавклассе    
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Продолжение 
 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Проект«Выращиваемрастениедляшколы:отросткадоцветка»    

Выставка благотворительных творческих работ школьников «Я 
это умею», приуроченная ко Дню добровольцавРоссии5декабря 

   

Торжественноеоткрытиеввестибюленачальнойшколыуголкакниг
ообмена«Япрочёл»:мероприятие,приуроченноекМеждународно
муднюшкольныхбиблиотек25октября 

   

ДеньКонституцииРФ:выставка,посвящённаягосударственнойсимв
оликеиеёистории 

   

Парадновогоднихкостюмов(подготовленныйиорга-
низованныйстаршеклассникамишколы) 

   

Мини-концертыучащихся,учителейиродителей(законных 
представителей) в холлах 
школьногоздания«Музыканапеременах»,приуроченные 
кВсероссийскойнеделемузыки21—27марта 

   

Общешкольныйпроект«Мойкласс—самыйкраси-вый»    

Школьныйконкурс-выставкамоделейизLego    

«Памятныймай»:тематическоеоформлениеклассныхкабинетоврук
амишкольниковкоДнюПобеды 
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Сменныефотовыставкишкольников«Моидрузья», 
«Моясемья»,«Моилюбимыеживотные»,«Моелюбимоезанятие» 

   

Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Собраниеродителейучащихсяначальныхклассов 
«Правиланашегокласса» 

   

Открытаясреда:деньиндивидуальныхонлайн- 
иофлайн-консультацийродителей(законныхпредста-
вителей)сучителями-предметниками 

   

ЗаседанияОбщешкольногородительскогокомитетаиУправля
ющегоСоветашколы 

   

РегулярныесобранияРодительскогоклуба«Школаответственного
родительства»: 

 «Режимдняучениканачальнойшколы»; 
 «Каквыполнятьдомашниезадания»; 
 «Помощьребёнкасемье»; 
 «Помощьребёнкувсемье»; 
 «Рациональноепитаниешкольника»; 

 «Простыеупражнениядляразвитиявниманияипамя
ти»; 

 «Развивающиенастольныеигры»; 
 «Конфликтыидетскиеистерики:реакциииповеде-

ниевзрослых»; 
 «Гаджетыипсихическоездоровьеребёнка»; 
 «Поощренияинаказания» 

   

П
р
и
м

е
р
н
а
я
о
с
н
о
в
н
а
я
о
б
р
а
зо

в
а
те

л
ь
н
а
я
п
р
о
гр

а
м

м
а
н
а
ч
а
л
ь
н
о
го

о
б
щ

е
го

о
б
р
а
зо

в
а
н

и
я
6
0
1
 



 

 

Окончание 
 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Семейнаяигра«Папа,мама,я—спортивнаясемья»    

Гостиная«Семейныетрадиции»    

Семейныйфестиваль«Игрынашегодетства»    

Акция«Бессмертныйполк»    

Отчётныеконцертыдетскихтворческихколлективовдляродителей
(законныхпредставителей) 

   

Созданиенашкольномсайтевкладки«Родителям(законнымпредст
авителям)»ирегулярноеобновлениематериаловеёрубрик: 

 «Чемпомочьмалышу?»; 
  «Школьныесобытия»; 
 «Консультациясемейногопсихолога»; 
 «Семейнаябиблиотека»; 
 «Семейнаяигротека» 

   

Модуль«Классноеруководство» 

Согласноиндивидуальнымпланамвоспитательнойработыклассныхруководителей 

Модуль«Школьныйурок» 

Согласнокалендарно-тематическимпланамучителей-предметников 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Согласнопрограммамипланамвнеурочнойдеятельностипедагоговобразовательнойорганизации 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального 

общегообразования,созданнаявобразовательнойорганизации,направленан

а: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том 

числеадаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образо-

вательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включая

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование 

возможностейорганизацийдополнительногообразованияисоциал

ьныхпартнёров; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(спосо

бности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающейовладениеключевыминавыками,составляющимиос

новудальнейшегоуспешногообразованияиориентациювмирепро

фессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, росийскойгражданскойидентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начальногообщего образования и условий её 

реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоц

иальных проектов и программ при поддержке педагоги-

ческихработников; 



 

 

 формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учеб

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческойдеятельности; 

 формирование у обучающихся экологической 

грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающейегосредыобразажизни; 

 использование в образовательной деятельности 

современныхобразовательных технологий, направленных в том 

числе 

навоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставниче

ства; 

 обновление содержания программы начального общего 

образования,методикитехнологийеёреализациивсоответствиис 

динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективное использование профессионального и 

творческогопотенциалапедагогическихируководящихработнико

ворганизации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

 эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ, 

современных механизмов финансирования 

реализациипрограммначальногообщегообразования. 

При реализации настоящей образовательной программы 

начальногообщегообразованияврамкахсетевоговзаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленныена обеспечение 

качества условий реализации образовательнойдеятельности1. 

Информацияоборганизациях,  предоставляющих  

ресурсыдляреализациинастоящейобразовательнойпрограммы,  

можетоформлятьсяследующимобразом: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Приотсутствиисетевого  взаимодействия  с  другими  

организациямиприреализации  основной  образовательной  программы  



 

 

даннаяинформацияисключаетсяизосновнойобразовательнойпрограммы. 



 

 

 

 

 

№ 

Наименование
организации(
юридического
лица),участву
ющеговреализ

ациисетевой 
образовательной

программы 

 

Ресурсы,использ
уемыеприреализ
ацииосновнойоб
разовательнойпр

ограммы 

 

Основанияиспол
ьзованияресурсо
в(соглашение,до

говор 
ит.д.) 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

3.5.1. Кадровыеусловияреализац
ииосновнойобразовательнойпро
граммыначальногообщегообраз
ования 

Для реализации программы начального общего 

образованияобразовательная организация должна быть укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, 

связанных с достижением целей и задач образовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразова

тельнойорганизации,участвующихвреализацииосновнойобразов

ательнойпрограммыисоздании  

условийдляеёразработкииреализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвития 

педагогическихработниковобразовательнойорганизации,реализу

ющей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,ру

ководящимииинымиработникамихарактеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в 

соответствиисутверждённымштатнымрасписанием. 



 

 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализацииоснов

ной образовательной программы и создании условий для 

еёразработкииреализации,характеризуетсяналичиемдокументовоприсвое

нииквалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника

. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления,а также прав, 

ответственности и компетентности работниковобразовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных 

справочниках,и(или)профессиональныхстандартах(приналичии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическаядеятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, 

учитель)»обобщённыетрудовыефункции,которыемогутбытьпорученыраб

отнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализацииоснов

ной образовательной программы и создании условий для еёразработки и 

реализации, характеризуется также результатамиаттестации—

квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональнойдеятельности, с 

учётом желания педагогических работников 

вцеляхустановленияквалификационнойкатегории.  Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляетсяне реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостояте

льноформируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационной 

категории педагогических работников 

осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральны

миорганамиисполнительной  власти,  в  ведении  которыхэти организации 

находятся. Проведение аттестации в 

отношениипедагогическихработниковобразовательных  

организаций,находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации, 



 

 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоче

нными органами государственной власти субъектов 

РоссийскойФедерации. 

Информацияобуровнеквалификации  педагогических  

ииныхработников,участвующихвреализациинастоящейосновной 

образовательной программы и создании условий для еёразработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 
 

 

 

 
Категория

работников 

Подтверждение
уровняквалифи
кациидокумент
амиобобразова
нии(профессио-

нальной 
переподготовке)

(%) 

 

 
 

Подтверждениеуровняквали
фикациирезультатамиаттест

ации 

  насоответ-
ствиезанима
емойдолжнос

ти(%) 

квалифика-
ционнаякате

гория(%) 

Педагогическиераб
отники 

   

Руководящиера
ботники 

   

Иныеработники    

Кроме того, образовательная организация должна быть уком-

плектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающимсоздание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение 
квалификациипедагогических работников. Основным условием 

формированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопотен

циалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического 

образованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 



 

 

Непрерывность профессионального развития 

педагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвую

щих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется 

долейработников,повышающихквалификациюнереже1разав3года. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательныеорганизации,имеющиесоответствующуюлицензию. 

Входереализацииосновнойобразовательнойпрограммыпредполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес-

сиональная готовность работников образования к 

реализацииФГОСначальногообщегообразования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников 

образованиявсистемуценностейсовременногообразования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и 

условиямреализации,атакжесистемыоценкиитогов  

образовательнойдеятельностиобучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного 

решениязадачФГОСначальногообщегообразования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является 

системаметодическойработы,обеспечивающаясопровождениедеятельност

и педагогов на всех этапах реализации 

требованийФГОСначальногообщегообразования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими 

объединениями,действующимивобразовательнойорганизации,атакже 

методическими и учебно-методическими объединениями 

всфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегиональн

омуровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Отчёт о 

методическихтемах,обеспечивающихнеобходимыйуровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по 

реализации основной образовательной программы основного общего 



 

 

образования, может оформляться следующимобразом: 
 

 

 
№ 

 

 
Методическая 

тема 

Разделобразоват
ельнойпрограмм

ы,связанный 
сметодическойте

мой 

ФИОпедагога,р
азрабаты-

вающегометод
ическуютему 

1    

2    

3    

…    

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 
реализацииосновнойобразовательнойпрогра
ммы 
начальногообщегообразования 

Психолого-педагогическиеусловия,созданныевобразова-

тельнойорганизации,обеспечиваютисполнениетребованийФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализацииосновной 

образовательной программы начального общего обра-

зования,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм орга-низации 

образовательной деятельности при реализации обра-зовательных 

программ начального, основного и среднего обще-гообразования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обу-

чающихся к условиям образовательной организации с 

учётомспецификиихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включа

яособенностиадаптацииксоциальнойсреде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педа-

гогической компетентности работников образовательной орга-низации и 

родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнихобучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающих-ся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной трево-жности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегоо

б- 



 

 

разованияосуществляетсяквалифицированнымиспециалиста-

ми(указатьколичествоприналичии): 

педагогом-

психологом;учителем-

логопедом;учителем-

дефектологом;тьюторами; 

социальнымпедагогом. 

В процессе реализации основной образовательной програм-мы 

начального общего образования образовательной организа-цией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождениеучастников 

образовательных отношений посредством систем-

нойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компе-

тентностивсехучастниковобразовательныхотношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия 

ипсихическогоздоровьяобучающихся; 

—поддержкаисопровождениедетско-родительскихотноше-ний; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз-ни; 

—дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспита-ния с учётом 

особенностей когнитивного и эмоциональногоразвитияобучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы-

явление,поддержкаисопровождениеодарённыхдетей; 

—создание условий для последующего профессионального са-

моопределения; 

—формированиекоммуникативныхнавыковвразновозраст-

нойсредеисредесверстников; 

—поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправ-ления; 

—формированиепсихологическойкультурыповедениявин-

формационнойсреде; 

—развитие психологической культуры в области использова-нияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной програм-мы 

осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношени

й,втомчисле(указатьприналичии): 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипро-граммы 

основного общего образования, развитии и социальнойадаптации; 



 

 

обучающихся,проявляющих  индивидуальные  

способности,иодарённых; 

обучающихсясОВЗ; 

педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработни-

ковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализа-

циюпрограммыначальногообщегообразования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихс

я. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразова-тельных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уров-

необразовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальному

ровне. 

В процессе реализации основной образовательной програм-мы 

используются такие формы психолого-педагогического со-

провождения,как: 

6 диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатуса 

обучающегося, которая может проводиться на 

этапепереходаобучающегосянаследующийуровеньобразованияивконце

каждогоучебногогода 

(краткоеописаниедиагностическихпроцедур,методик,графикапроведе

ния—приналичии); 

6 консультирование педагогов и родителей (законных предста-вителей), 

которое осуществляется педагогическим работни-ком и психологом с 

учётом результатов диагностики, а 

такжеадминистрациейобразовательнойорганизации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномочен-

ныхихпроводить); 
6 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвеще-

ние,коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговрем

ени 

(план-графикпроведениямероприятий—приналичии). 

3.5.3Финансово-
экономическиеусловияреализацииобразовательной
программыначальногообщегообразования 

 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпро-граммы 

начального общего образования опирается на исполне-ние расходных 

обязательств, обеспечивающих государственныегарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного на-чального общего 

образования. Объём действующих расходныхобязательств отражается в 

государственном задании образова-тельнойорганизации. 



 

 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,харак-теризующие 

качество и (или) объём (содержание) государствен-ной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполне-ния). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпро-граммы 

начального общего образования бюджетного (автоном-ного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обяза-тельств на основе 

государственного (муниципального) заданияпо оказанию 

государственных (муниципальных) образователь-ных услуг, казённого 

учреждения — на основании бюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеоб

щедоступногоибесплатногоначальногообщегообразованиявобщеобразова

тельныхорганизацияхосущест-

вляетсявсоответствииснормативами,определяемымиоргана-

мигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации.Приэтомформ

ированиеиутверждениенормативовфинан-

сированиягосударственной(муниципальной)услугипореали-

зациипрограммначальногообщегообразованияосуществля-

ютсявсоответствиисобщимитребованиямикопределениюнормативныхзат

ратнаоказаниегосударственных(муници-

пальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,ос-

новногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,

дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессио

нальногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессио

нальноеобразо-

вание,профессиональногообучения,применяемыхприрасчётеобъёмасубси

диинафинансовоеобеспечениевыполнениягосу-

дарственного(муниципального)заданиянаоказаниегосудар-

ственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государ- 

ственным(муниципальным)учреждением. 
Норматив затрат на реализацию образовательной 

программыначальногообщегообразования—гарантированныймини-

мально допустимый объём финансовых средств в год в расчётена одного 

обучающегося, необходимый для реализации образо-вательной 

программы начального общего образования, вклю-чая: 

6 расходы на оплату труда работников, участвующих в разра-ботке и 

реализации образовательной программы 

начальногообщегообразования; 

6 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 



 

 

6 

прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатук

оммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или му-

ниципальной услуги в сфере образования определяются по ка-ждому 

виду   и   направленности   образовательных   программс учётом форм 

обучения, типа образовательной организации,сетевой формы реализации 

образовательных программ, образо-вательных технологий, обеспечения 

дополнительного профес-сионального образования педагогическим 

работникам, обеспе-

чениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающ

ихся,атакжесучётоминыхпредусмот-

ренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосу-ществления 

образовательной деятельности (для различных ка-тегорий обучающихся), 

за исключением образовательной дея-тельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательнымистандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное 

неустановленозаконодательствомРФилисубъектаРФ. 

Органыместного самоуправления вправе осуществлять за 

счётсредствместныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредо-

ставленияначальногообщегообразованиямуниципальнымиобщеобразоват

ельнымиорганизациямивчастирасходовнаоплату труда работников, 

реализующих образовательную про-грамму начального общего 

образования, расходов на приобре-

тениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушексверхнор

мативафинансовогообеспечения,опреде-

лённогосубъектомРоссийскойФедерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов мест-ного 

самоуправления по организации предоставления общегообразования в 

расходы местных бюджетов включаются расхо-ды, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образо-вательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействиядля реализации основной 

образовательной программы началь-

ногообщегообразования(приналичииэтихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает ре-шение в 

части направления и расходования средств государ-ственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно опре-

деляетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды, 

необходимые для выполнения государственного зада-ния, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структу-ры направления и расходования 

бюджетных средств 

структуренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммы 



 

 

начального общего образования (заработная плата с начисле-ниями, 

прочие текущие расходы на обеспечение 

материальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюо

бщеобразовательныхорганизаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муни-ципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату трудапедагогических 

работников с учётом обеспечения уровня сред-ней заработной платы 

педагогических работников за выполня-емую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую ра-

боту,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедер

ации,нормативно-правовымиактамиПра-

вительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъект

овРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических ра-ботников муниципальных 

общеобразовательных организаций,включаемые органами 

государственной власти субъектов Рос-сийской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, немогут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработ-нойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедера-

ции, на территории которого расположены общеобразователь-

ныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчётерегиональ- 

ного норматива учитываются затраты рабочего времени педа-гогических 

работников образовательных организаций на уроч-

нуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной органи-зации 

осуществляется в пределах объёма средств образователь-

нойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленногов соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, опре-делёнными органами 

государственной власти субъекта Россий-ской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующи-

мипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальным 

нормативным актом образовательной организации,устанавливающим 

положение об оплате труда работников об-разовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществления  стимулирую-щих выплат 

определяются локальными нормативными 

актамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхак-тах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и пока-

зателирезультативностиикачествадеятельностиобразова-

тельнойорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанныевсоответств

иистребованиямиФГОСкрезультатамосвоения 



 

 

образовательнойпрограммыначального  общего  

образования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучаю-

щихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использование 

педагогическими работниками современных пе-дагогических технологий, 

в том числе 

здоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениепер

едовогопедагогического опыта; повышение уровня 

профессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

6 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда опла-тытруда; 

6 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогиче-

ского,инженерно-технического,административно-хозяй-

ственного,производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 
6 

соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаопла

тытруда; 

6 порядок распределения стимулирующей части фонда оплатытруда в 

соответствии с региональными и 

муниципальныминормативнымиправовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

трудаучитывается мнение коллегиальных органов управления обра-

зовательной организации (например, Общественного совета об-

разовательнойорганизации),выборногоорганапервичнойпроф-

союзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с при-

влечением ресурсов иных организаций, на условиях 

сетевоговзаимодействия образовательная организация 

разрабатываетфинансовый механизм взаимодействия между 

образовательнойорганизацией и организациями дополнительного 

образованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организую-

щимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальн

ыхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 
6 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализа-

цииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направ-

лениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(ор

ганизациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаи

др.); 

6 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образо-

вания,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихся 



 

 

образовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочнойдея

тельности. 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобра-зовательной 

программы, примерные условия образовательнойдеятельности, включая 

примерные расчёты нормативных за-

тратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразова-тельной 

программы разрабатываются в соответствии с Феде-ральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерныйрасчётнормативныхзатратоказаниягосудар-

ственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыначальногообщег

ообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,определённымПриказо

мМинистерства  просвеще-ния Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Обутверждении общих требований к определению 

нормативныхзатрат  на  оказание  государственных  (муниципальных)  

услугв сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,дополн

ительного образования детей и взрослых, дополнитель-ного 

профессионального образования для лиц, имеющих илиполучающих 

среднее профессиональное образование, профес-сионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма суб-сидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственно-

го(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным(муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министер-ством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., ре-гистрационный№65811). 

Примерныйрасчётнормативныхзатратоказаниягосудар-ственных услуг 

по реализации образовательной программы на-чального общего 

образования определяет нормативные 

затратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразова-ния), 

связанные с оказанием государственными (муниципаль-

ными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

государственных услуг по реализации образова-тельных программ 

всоответствии с Федеральным законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетс

явпределахбюджетныхассигнований,пред-усмотренных образовательной 

организацией на очередной фи-нансовыйгод. 



 

 

3.5.4. Информационно-
методическиеусловияреализациипрограммынач
альногообщегообразования 

Информационно-
образовательнаясредакакусловиереализациипрограммынача
льногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация про-граммы 

начального общего образования обеспечивается совре-

меннойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образо-

вательнойорганизациипонимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,включ

ающаяразнообразныеинформационныеобра-зовательные ресурсы, 

современные информационно-коммуни-кационные технологии, 

способствующие реализации требова-нийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 
6 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметамнаязыкахобучения,определённыхучредителемобразова-

тельнойорганизации; 

6 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печат-ные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раз-даточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-ства); 

6 фонддополнительной  литературы  (детская  художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографи-

ческиеипериодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформацион-но-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесисполь-

зованиемэлектронныхобразовательныхресурсовиресурсовИнтернета,атак

жеприкладныепрограммы,поддерживающиеадминистративнуюдеятельно

стьиобеспечивающиедистанци-

онноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотно-

шенийкаквнутриобразовательнойорганизации,такисдру-гими 

организациями социальной сферы и органами 

управления.ФункционированиеИОСтребуетналичиявобразовательнойорг

анизациитехническихсредствиспециальногооборудования. 

Образовательная организация должна располагать 

службойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии 
обеспечивают: 

6достижениеличностных,предметныхиметапредметныхре-

зультатовобученияприреализациитребованийФГОСНОО; 

6формированиефункциональнойграмотности; 



 

 

6 

доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,курсо

ввнеурочнойдеятельности; 

6 доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,ука-занным в 

рабочих программах учебных предметов, с цельюпоиска и получения 

информации (учебной и художественнойлитературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных 

дисках,контролируемымресурсамлокальнойсетииИнтернета); 

6 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализа-

циякоторыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения, с 

использованием электронных пособий (обучаю-щих компьютерных 

игр, тренажёров, моделей с цифровымуправлениемиобратнойсвязью); 

6 реализацию индивидуальных образовательных планов, осу-ществление 

самостоятельной образовательной 

деятельностиобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

6 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и по-исково-

исследовательскуюдеятельность; 

6 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использова-

ниемспециальногоицифровогооборудования; 

6 фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса; 

6 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром ви-

деоматериалов,организациютеатрализованныхпредставле-

ний,обеспеченныхозвучиваниемиосвещением; 

6 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопро-цесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимо-

действиепосредствомлокальнойсетииИнтернета; 

6 формирование и хранение электронного портфолио обучаю-щегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информаци-

оннойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольных 

сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис-

пользованииинформациивсоответствиисучебнойзадачей,предоставлении

персональныхданныхпользователейлокаль-нойсетииИнтернета. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемеры и 

сроки по формированию компонентов ИОС для реали-зации принятых 

рабочих программ начального общего образо-

ваниявсоответствиистребованиямиФГОСНОО.Созданиев 

образовательной организации информационно-образователь-ной среды 

может быть осуществлено по следующим параме-трам: 



 

 

 

№
п/п 

 

 

КомпонентыИОС 

 
Наличиекомпон

ентовИОС 

Срокисозданияу
словий 

всоответствиис
требованиямиФ

ГОСНОО 

I Учебникиповсемучебны
мпредметамнаязыкахобу

чения,определённыхучре
дителемобразовательной
организации 

  

II Учебно-

наглядныепособия 

  

III Техническиесредства,обес
печивающиефункциониров
аниеИОС 

  

IV Программныеинструмент
ы,обеспечивающиефункц

ионированиеИОС 

  

V Службатехническойподдер
жки 

  

 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразова-

тельнойдеятельностивключают: 

6параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорга-низации; 

6параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятель-ности. 
 

3.5.5. Материально-технические условия 
реализацииосновнойобразовательнойпрогра
ммы 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганиза-

цииобеспечивает: 

6возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвое-

нияпрограммыначальногообщегообразования; 

6безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопро-цесса; 



 

 

6 соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-ги-

гиеническихправилинормативов; 

6 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвали-дов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вьякобъектаминфраструктурыорганизации. 

Вобразовательной  организации  должны  быть  разработаныи 

закреплены локальным актами перечни оснащения и обору-

дования,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-техни-

ческихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятре-бования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия По-

ложенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопо

становлениемПравительстваРоссийскойФедерации28октября2013г.№966,

атакжесоответствую-

щиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 

6  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-ния детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Глав-

ногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28сен-тября2020г.; 

6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-ния к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

длячеловекафакторовсредыобитания» 

6 перечень учебников, допущенных к использованию при реа-лизации 

имеющих государственную аккредитацию образова-

тельныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднего 

общего образования (в соответствии с 

действующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

6 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийской  Федерацииот 03.09.2019 

г. № 465 «Об утверждении перечня средств об-учения и воспитания, 

необходимых для реализации образо-

вательныхпрограммначальногообщего,основногообщегои среднего 

общего образования, соответствующих современ-ным условиям 

обучения, необходимого при оснащении обще-образовательных 

организаций в целях реализации меропри-

ятийпосодействиюсозданиювсубъектахРоссийскойФедерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новыхмествобщеобразовательныхорганизациях,критериевегоформиро

ванияитребованийкфункциональномуоснаще-нию, а также норматива 

стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными 

средствами обучения и воспита-

ния»(зарегистрирован25.12.2019№56982); 



 

 

6 аналогичные перечни, утверждённые региональными норма-тивными 

актами и локальными актами образовательной ор-

ганизации,разработанныесучётомособенностейреализа-ции основной 

образовательной программы в образовательнойорганизации; 

6 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-

щитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюи развитию» 

(Собрание законодательства Российской Феде-

рации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 

6Федеральныйзаконот27июля2006г.№152-ФЗ«Оперсо-нальных данных» 

(Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.58). 

В зональную структуру образовательной организации вклю-чены: 

6входнаязона; 
6 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педаго-

гическихработников; 

6 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий техно-логией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографи-

ей,иностраннымиязыками; 

6 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиате-

кой,читальнымзалом; 

6актовыйзал; 
6 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивнаяплощадка); 

6 помещения для питания обучающихся, а также для хране-ния и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

6административныепомещения; 
6гардеробы,санузлы; 

6 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащён-ныхзон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют усло-виядля: 

6 начального общего образования согласно избранным направ-

лениямучебногопланавсоответствиисФГОСНОО; 

6 организации режима труда и отдыха участников образова-

тельногопроцесса; 

6 размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектовспециализированной мебели и учебного оборудования, 

отве-чающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан-

номупредметуилициклуучебныхдисциплин. 



 

 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявхо-дят: 

6доскаклассная; 

6столучителя; 

6стулучителя(приставной); 

6креслодляучителя; 

6столученический(регулируемыйповысоте);6стулучени

ческий(регулируемыйповысоте);6шкафдляхраненияуче

бныхпособий; 

6стеллаждемонстрационный; 

6стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуаль-

нымиячейками. 

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечают 

требованиям учебного назначения, максимально при-способлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты со-ответствия принятой 

категории разработанного стандарта (ре-гламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 

6компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

6 многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

6сетевойфильтр; 

6документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

6рабочееместоучителяспространствомдляразмещенияча-

стоиспользуемогооснащения; 
6рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещениялич-ныхвещей; 

6пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудо-вания. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическими 

эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасностиобразовательногопроцесса. 

Комплектыоснащенияклассов,учебныхкабинетов,иныхпомещений и 

зон внеурочной деятельности формируются в со-

ответствиисоспецификойобразовательнойорганизацииивключаютучебно-

наглядныепособия,сопровождающиесяинструктивно-методическими 

материалами по использованиюих в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуе-мойрабочейпрограммой. 

Оценка материально-технических условий может быть осу-

ществлена,например,последующейформе: 



 

 

Компонентыос
нащения 

Необходимоеоборудованиеиосна
щение 

Необходимо/
имеется 

вналичии 

1.Компоненты 1.Нормативныедокументы,  

оснащения программно-методическое 
учебного обеспечение,локальныеакты:... 
кабинета 1.1.Учебноеоборудование 
начальной Мебельиприспособления 
школы Техническиесредства 

 Учебно-методическиематериалы: 
 Учебно-методическийкомплект 
 Учебно-наглядныепособия: 
 1.3.2.1.Средстванатурного 
 фонда:коллекциипромышлен- 
 ныхматериалов,наборыдля 
 экспериментов,лабораторное 
 оборудование,коллекциинарод- 
 ных промыслов, музыкальные 
 инструменты,инструменты 
 трудовогообучения,приспособ- 
 лениядляфизической 
 культуры…). 
 1.3.2.2.Печатныесредства: 
 демонстрационные(таблицы, 
 ленты-символы,карты,портре- 
 ты…)ираздаточные(рабочие 
 тетради,кассы-символы,карточ- 
 кис иллюстративным и тексто- 
 вымматериалами…). 
 1.3.2.3.Экранно-звуковые 
 средства(звукозаписи,видео- 
 фильмы,мультфильмы…). 
 1.3.2.4. Мультимедийные 
 средства(ЭОРы,электронные 
 приложениякучебникам, 
 электронныетренажёры…). 
 1.3.2.5.Игрыиигрушки. 
 Методическиерекомендации 
 поиспользованиюразличных 
 группучебно-наглядных 
 пособий. 
 Расходныематериалы, 
 обеспечивающиеразличные 

 видыдеятельности 

2.Компоненты 2.1.Нормативныедокументы  

оснащения федерального,регионального 
методического имуниципальногоуровней, 

кабинета локальныеакты... 



 

 

Окончание 
 

Компонентыос
нащения 

Необходимоеоборудованиеиосна
щение 

Необходимо/
имеется 

вналичии 

начальнойшколы 2.2. Документацияобразова-
тельногоучреждения. 
2.3. Комплектыконтрольныхмате
риалов:… 
2.4. Базыданных:… 
2.5. Материально-
техническоеоснащение:… 

 

3.Компонентыосн
ащенияфизкульту
рно-гозала:… 

…  

4.… …  

5.… …  

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления 

образовательнойдеятельности,активнойдеятельностииотдыха,хозяйствен

нойдеятельности,организациипитания),ихплощади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и 

комфортность организации учебно-воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобуча

ющихся; 

 ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметн

ыхрезультатовобучения; 

 необходимостиидостаточности; 

 универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобу

чениядлярешениякомплексазадач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограм

мыначального общего образования должнобыть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального 

общегообразования,егодоступность,открытостьипривлекатель- 



 

 

ность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей)ивсегообщества,воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического,психическогоздоровьяисоциальногоблагополучияо

бучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых 
ориентироввсистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

соответствиетребованиямФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов 

освоенияпримернойосновнойобразовательнойпрограммы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников 

образовательногопроцесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с 

социальнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 

Раздел«Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»д

олженсодержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых,материально-технических, информационно-

методических ус-ловийиресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами 

образовательнойорганизацииприреализацииучебногоплана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стемеусловийреализациитребованийФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необхо-

димойсистемыусловийреализациитребованийФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требова-

нийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программыдолжнобазироватьсянарезультатахпроведённой  

входеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-

обобщающейипрогностическойдеятельности,включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательнойпрограммы начального общегообразования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов обра-

зовательнойорганизациитребованиямФГОС,атакжецелямизадач

амобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сфо



 

 

рмированнымсучётомпотребностейвсехучастниковобразователь

нойдеятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствиестребованиямиФГОС; 

 разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и 

возможныхпартнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимойсистемыусловийдляреализациитребованийФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекцииреализации промежуточных этапов сетевого графика 

(дорожнойкарты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательной программы 

может быть разработана, например, по следующейформе: 



 

 

Направление
мероприятий 

Мероприятия 
Срокиреа

лизации 

I.Нормативное 1.Наличиерешенияоргана  

обеспечение государственно-общественного 
введения управления(советашколы, 
ФГОСНОО управляющегосовета,попечи- 

 тельскогосовета)овведении 
 вобразовательнойорганизации 

 ФГОСНОО 

 2.Разработка на основепро-  

 граммыначальногообщего 
 образованияосновнойобразова- 
 тельнойпрограммы(ООП) 

 образовательнойорганизации 

 3.УтверждениеООПорганиза-  

 ции,осуществляющейобразо- 

 вательнуюдеятельность 

 4.Обеспечениесоответствия  

 нормативнойбазышколы 

 требованиямФГОСНОО 

 5.Приведениедолжностных  

 инструкцийработниковобразо- 
 вательнойорганизациивсоот- 
 ветствиестребованиямиФГОС 
 НОО,тарифно-квалификацион- 
 нымихарактеристикамии 

 профессиональнымстандартом 

 6.Разработкаиутверждение  

 плана-графикавведенияФГОС 

 НОО 

 7.Определениеспискаучебни-  

 ковиучебныхпособий,исполь- 
 зуемыхвобразовательной 
 деятельностивсоответствии 

 сФГОСНОО 

 8.Разработкалокальных  

 актов,устанавливающих 
 требованиякразличным 
 объектаминфраструктуры 
 образовательнойорганизации 
 сучётомтребованийкнеобхо- 
 димойидостаточнойоснащён- 

 ностиучебнойдеятельности 



 

 

Продолжение 
 

Направление
мероприятий 

Мероприятия 
Срокиреа

лизации 

 9.Разработка: 
— образовательныхпрограмм(инд
ивидуальныхидр.); 

— учебногоплана; 
— рабочихпрограммучебныхпредм
етов,курсов,дисциплин,модулей; 

— годовогокалендарногоуче
бногографика; 
— положенийовнеурочнойдеяте
льностиобучающихся; 
— положенияоборганизациитекущ
ейиитоговойоценкидостиженияобу
чающимисяпланируемыхрезультат
овосвоенияосновнойобразова-

тельнойпрограммы; 
— положения об 
организациидомашней работы 
обучающих-ся; 
— положенияоформахполу
ченияобразования; 

… 

 

II.Финансовоеоб
еспечениевведен
ияФГОС НОО 

1. Определение 
объёмарасходов, 
необходимыхдляреализаци
иООП 
идостиженияпланируемыхрезуль

татов 

 

2.Корректировкалокальныхактов(в
несениеизменений 
вних),регламентирующихустановление
заработнойплатыработниковобразоват
ельнойорганизации,втомчислестимули
рующихнадбавок 

и доплат, порядка и 
размеровпремирования 

 

3.Заключениедополнительныхсогла

шенийктрудовомудоговоруспедагоги
ческимиработниками 

 



 

 

Продолжение 
 

Направление
мероприятий 

Мероприятия 
Срокиреа

лизации 

III.Организа-

ционноеобеспече
ниевведенияФГО
СНОО 

1.Обеспечениекоординациивзаимо

действияучастниковобразовательн
ыхотношенийпоорганизациивведе
нияФГОСНОО 

 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаим
одействияобразовательныхорганизаци
й 
иорганизацийдополнительногообразов
ания,обеспечивающихорганизациювне

урочнойдеятельности 

 

3.Разработкаиреализациясистемымони
торингаобразовательныхпотребностей

обучающихсяиродителей(законныхпре
дставителей) 
поиспользованиючасоввариативно
йчастиучебногопланаивнеурочной
деятельности 

 

4.Привлечениеоргановгосударствен
но-
общественногоуправленияобразоват
ельнойорганизациейкпроектирова-
ниюосновнойобразовательнойпрогр
аммыначальногообщегообразования 

 

IV.Кадровоеоб
еспечениеввед
енияФГОСНО
О 

1.Анализкадровогообеспечениявве
дения 

иреализацииФГОСНОО 

 

2.Создание (корректировка)плана-
графикаповышенияквалификации 
педагогическихируководящихработ
никовобразовательной 
организациивсвязисвведением 
ФГОСНОО 

 



 

 

Продолжение 
 

Направление
мероприятий 

Мероприятия 
Срокиреа

лизации 

 3.Разработка(корректировка)плананауч
но-
методическойработы(внутришкольног
оповышенияквалификации) 
сориентациейнапроблемывведенияФГ
ОСНОО 

 

V.Информацион-
ноеобеспечениеввед
енияФГОСНОО 

1.Размещениенасайтеобразователь
нойорганизацииинформационных
материалововведенииФГОСНОО 

 

2.Широкоеинформированиеродителей(
законныхпредста-
вителей)какучастниковобразовательно
гопроцесса 
овведениииреализацииФГОСНОО 

 

3.Обеспечение 
публичнойотчётностиобразовательной
организацииоходе 
ирезультатахвведения 
иреализацииФГОСНОО 

 

VI.Материально-
техническоеобеспеч
ениевведенияФГОС
НОО 

1.Характеристикаматериально-
техническогообеспечениявведе
ния 
иреализацииФГОСНОО 

 

2.Обеспечение 
соответствияматериально-
техническойбазыобразовательнойор
ганизациитребованиямФГОСНОО 

 

3.Обеспечение 
соответствияусловийреализацииОО
Ппротивопожарнымнормам,санитарн
о-
эпидемиологическимнормам,нормам
охранытрудаработниковобразователь
нойорганизации 

 

4.Обеспечение 
соответствияинформационно-
образовательнойсредытребованиям 
ФГОСНОО: 

 



 

 

Окончание 
 

Направление
мероприятий 

Мероприятия 
Срокиреа

лизации 

 укомплектованностьбиблиотечно-
информационногоцентрапечатными
иэлектроннымиобразовательнымире
сурсами; 
наличиедоступаобразовательнойорга
низациикэлектроннымобразовательн
ымресурсам(ЭОР),размещённымвфед
еральных,региональныхииныхбазахд
анных; 
наличиеконтролируемогодоступаучас
тниковобразовательныхотношенийки
нформационнымобразовательнымрес
урсамлокальнойсетииИнтернета; 
… 
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	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
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	ТЕХНОЛОГИЯ
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ (3)
	Основные модули курса «Технология»:
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч)
	3. Конструированиеимоделирование(10ч)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч)
	Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень)
	1. Технологии,профессииипроизводства(8ч)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч)
	3. Конструированиеимоделирование(10ч) (1)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч)
	Универсальные учебныедействия
	1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) (1)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч)
	3. Конструированиеимоделирование(12ч)
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	Универсальные учебныедействия (1)
	1. Технологии,профессииипроизводства(12ч)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч)
	3. Конструированиеимоделирование(10ч) (2)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч)
	Универсальные учебныедействия (2)

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
	ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (9)
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (5)
	1 КЛАСС
	2 КЛАСС
	3 КЛАСС
	4 КЛАСС

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
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	2.2.2. Характеристика универсальныхучебных действий
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	2.2.4. Место универсальных учебных действийвпримерныхрабочихпрограммах

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
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	Вариант3
	Вариант4
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	Возможныенаправлениявнеурочнойдеятельностииихсодержа-тельноенаполнение
	3.2.2. Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности
	1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность
	1.1. «Основысамопознания»
	1.2. «Движениеестьжизнь!»

	2. Проектно-исследовательскаядеятельность
	2.1. «Великие математикии ихоткрытия»
	2.3. «История письменности в России: от ДревнейРусидосовременности»
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	2.5. «Миршахмат»

	3. Коммуникативнаядеятельность
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	3.3. «Хочубытьписателем»
	3.4. «Становлюсь грамотным читателем: читаю,думаю,понимаю»
	3.5. «Говоритьнельзямолчать!»

	4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность
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	4.2. «Ритмика»
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	4.5. «Искусствоиллюстрации»
	4.6. «Вмиремузыкальныхзвуков»
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	5.1. «Моипомощники—словари»
	5.2. «Мояинформационнаякультура»

	6. Интеллектуальныемарафоны
	6.1. «Глокаякуздраилиисследуемязыквпоискахсмысла»
	6.2. «Русскийязык—наборправилиисключенийилистройнаясистема?»
	6.3. «ЗаповедникиРоссии»
	6.4. «Я — путешественник (Путешествуем по Рос-сии,миру)»

	7. «Учениесувлечением!»
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	1. Создание благоприятных условий и сетевого взаимодействия  формирования успешного ученика.
	2. Мотивация педагогов на организацию групповых и индивидуальных форм  работы с родителями для достижения личностных резкльтатов учащихся.
	Воспитательные модули:
	Сентябрь
	1. Месячник по благоустройству школьной территории.
	2. Месячник безопасности дорожного движения.
	3. Месячник антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий.
	Октябрь
	1. Месячник по благоустройству школьной территории. (1)
	2. Месячник профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности.
	Ноябрь
	Месячник медицинской профилактики
	Декабрь
	Месячник профилактики наркомании и СПИДа.
	Январь
	Месячник духовно-нравственного воспитания.
	Февраль
	Месячник патриотического воспитания.
	Март
	1. Месячник профориентационной работы.
	2. Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений. Апрель
	1. Месячник благоустройства территории.
	2. Дни открытых дверей.
	Май
	1.Месячник по благоустройству школьной территории.
	2. Месячник противопожарной безопасности.
	Июнь
	1. Месячник по благоустройству школьной территории. (2)
	2. Организация летнего отдыха
	3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

	3.5.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновнойобразовательнойпрограммы
	3.5.3Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования
	3.5.4. Информационно-методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразования
	Информационно-образовательнаясредакакусловиереализациипрограммыначальногообщегообразования
	ОсновнымикомпонентамиИОСявляются:
	Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии
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