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СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Омск «Гимназия № 115» 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее  – ФГОС НОО и ФОП НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы  

образовательнойорганизации отражает требования ФОП НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФОП НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися  

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

- программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся. 



 

Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы; 

– характеристику условий реализации программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ФОП НОО, а 

также способы достижения этих целей и результатов. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа  начального общего 

образования разработана для бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 115», 

работающего по единым федеральным образовательным 

программам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», по образовательной системе  «Школа 

России»,по обновлённым авторским рабочим программам 

курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь 

учиться» (инвариантная часть учебного плана, 4 ч. в неделю, 

базовый уровень), доработанным Институтом системно-

деятельностной педагогики в соответствии с новыми ФГОС 

НОО (Приказ Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286). 

Целями реализации ФОП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства 

Российской Федерации на основе общих принципов 



 

формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования отражённых в ФГОС НОО;  

создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с учётом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимися целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными, потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными  возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 



 

систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

ФОП НОО учитывает  принципы: 

1) принцип учётаФГОС НОО:ФОП 

НООбазируетсянатребованиях,предъявляемых 

ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусло

виям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом  

функционирования образовательной организации ФОП НОО 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданного 

принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочнойдеятельности; 

3) 

принципучётаведущейдеятельностимладшегошкольника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

исамоконтроль); 

4) 

принципиндивидуализацииобучения:программапредусматривает

возможностьимеханизмыразработкииндивидуальныхпрограммиуч

ебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями, 

потребностями и интересами,при этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и 

перспективности:программа обеспечиваетсвязьидинамикув 

формированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтап

аминачальногообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающих



 

сякобучениювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучение

миразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения; 

6) принципинтеграцииобученияивоспитания: 

программапредусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение 

знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихс

я, нравственно-ценностного отношения к действительности.; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательнойдеятельностинедопускаетсяиспользованиетехнол

огий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоро

вьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихп

едагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организациявс

ехучебныхивнеурочныхмероприятий должны 

соответствоватьтребованиям,предусмотреннымсанитарнымиправил

амии нормами СанПиН 1.2.3685 -21 

«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г., № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный №62296), с изменениями, внесёнными 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее  - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  утверждёнными 

постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020г., регистрационный №61573), 

действующих до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 



 

ФОП НОО учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком 

освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за четыре года не 

может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

Для достижения поставленной цели и поставленных 

задачпри разработке и реализации в БОУ г. Омск «Гимназия № 

115» ФОП НОО, в целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального 

общего образования, в порядке установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. При 

формировании индивидуальных учебных планов, в том числе 

для ускорения обучения, объём дневной и недельной учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, 

расписание занятий, объём домашних заданий должны 

соответствовать требованиям предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФОП 

НОО 

   Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют 

современным целям  начального общего образования, 

предоставленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающихся. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего 

образования обучающиеся овладеют рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в нестандартных 

учебных ситуациях. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 



 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

– оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценки; 

- итоговую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

– итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 

образовательной организации реализует системно-



 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный 

подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

– оценки предметных и метапредметных результатов; 

– использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 



 

– использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

– использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся 

является получение общего представления о воспитательной 

деятельности образовательной организации и её влияния на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо 

соблюдение этических норм и правил взаимодействия с 

обучающимся с учетом его индивидуально- психологических 

особенностей развития. 

 Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП 

НОО, включают две группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к 

познанию и обучению, активное участие в социально значимой 

деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, 

учитель может осуществлять оценку только следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умения принимать и удерживать учебную 

задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 Диагностические задания, устанавливающие уровень 

этих качеств, целесообразно интегрировать с заданиями по 

                                                

 



 

оценке метапредметных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения 

ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями  предполагает формирование и оценку у 

обучающихсябазовых логических действий: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

– определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного 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; 

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 проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

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) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

– анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями предполагает формирование и оценку у 



 

обучающихся следующих групп умений как общение и 

совместная деятельность: 

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; 

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 регулятивными универсальными учебными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений 

самоорганизации и самоконтроля: 



 

самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей 

и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом 

специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО 

осуществляется через оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  



 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП 

НООв соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО 

осуществляется учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (текущая 

(тематическая), устная или письменная); 

требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 



 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, 

начиная со 2 класса, в конце каждого учебного периода по 

каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

 

Итоговая оценкаявляется  процедурой внутренней 

оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании учебного предмета с  учётом формируемых 

метапредметных действий. 



 

– оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

– оценки уровня функциональной грамотности; 

– оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в 

их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике).Кроме того, в конце 

второго, третьего и четвёртого класса по предмету «английский 

язык» учащиеся начальной школы сдают экзамен. От экзамена 

обучающиеся могут быть освобождены согласно положению 

итоговой и промежуточной аттестации. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. Планируемые результаты 

включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного 



 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ФОП 

НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение 

русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни.  

Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого 

предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 



 

способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным 

потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского 

языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного 



 

русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, 

письмо; 

3) овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, 

лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения русскому языку является 

признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся 

направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 



 

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

– 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 

2–4 классах – по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных 

игр, занятий. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика[2] 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в 

русском алфавите. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. 
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Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в 

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

щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос по 

слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели 

и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

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

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

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 
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Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 
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Речь как основная форма общения между людьми. Текст 

как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по 

ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение 

звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, 

ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные 

звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные 

звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; 

гласный ударный ‑ безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, 

парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 



 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 

знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) 

слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение). 

Морфология 
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Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

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

делать?», «что сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление 

в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и 

другое. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. 

Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); 

знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

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

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 



 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания 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 собственных: имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Составление устного рассказа с опорой на личные наблюдения и 

на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 



 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30-45 слов с опорой на вопросы. 

 

3 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный 

ударный (безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный 

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

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого 

знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

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

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс ‑ значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 

3го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

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

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 



 

Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 



 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, 

ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный 

разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 

при определении правильного произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, 

на ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение 

глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 



 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые 

предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 

классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, 

на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 

и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными 

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

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после 

слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 



 

Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то 

содержание периода «Обучение грамоте» из Федеральной 

рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в 

предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное 

чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом 

«Чтение», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[3]Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения 

грамоте» изучается параллельно с разделом «Письмо», 

поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во 

всех разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение русского языка на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в 

том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа;  

 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 искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в 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 текстов, 

с которыми идёт работа на уроках русского языка), 

интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

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 русского языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, 

слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и другое); 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 



 

 согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

 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 миниисследования, 

проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 



 

предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 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 
 

1 КЛАСС 
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 словах 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 и фамилии людей, 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 на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

 

2 КЛАСС 



 

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; делить слово на 

слоги (в том числе слова со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава слова, 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; выявлять 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 другие; 

 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 в процессе 

решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

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 устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3-5 предложений на определённую 

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, 



 

извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 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 в процессе 

решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. 

 

4 КЛАСС 
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 3го 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, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

 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 другие); 

 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 в процессе изучающего чтения поиск 

информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  



 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение» (предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими 

блоками, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 



 

Литературное чтение – один из ведущих учебных 

предметов уровня начального общего образования, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в 

мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – 

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения 

определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию 



 

художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными 

результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про 

себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование 

информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет 

вариант распределения предметного содержания по годам 

обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования 

обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения 

положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям 

восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по 

литературному чтению является представленность разных 



 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения 

включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из 

них не менее 80 часов составляет вводный интегрированный 

учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов 

(4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных 

игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. Установление последовательности звуков в слове и 

определение количества звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 



 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) 

сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, 

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 



 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, 

кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. 

Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», 

Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. 

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

др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

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

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные 

жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 

жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

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

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – 

игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх 

авторов по выбору) – герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных – 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 



 

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

Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. 

Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о маме (не менее одного автора по выбору, 

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

Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в 

тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю 

маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (не менее 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. 

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

«Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц 

«Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга – источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 



 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, 

которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, 



 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с 

опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных 

понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, 

в случае необходимости обращаться за помощью к 

учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи 

(трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших 

группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть 

работы. 

 

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы. Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 



 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. 

Савинов «Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 

счёт – основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная 

сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха 

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», 

русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России 

(1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. 

Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.).  



 

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

дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев 

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

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре 

художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима 

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

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

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не 

менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

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

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», 

В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 

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

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

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая 

рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная 

сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы 

(произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, 

Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 



 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, 

Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

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

В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и 

утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин 

щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, 

День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и 

сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева 

«Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-

К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 



 

Библиографическая культура(работа с детской книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по 

теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о 

чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного 

творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) 

в сказке и рассказе; 



 

 анализировать текст стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, 

выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее 

при прочтении (слушании) произведения; 



 

 удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного (прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной 

задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной 

учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат 

работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – 

важные темы произведений литературы (произведения одного-

двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края – главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше 

отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев 

«Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

(отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

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

видами загадок. Пословицы народов России (значение, 



 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают 

песни, темы песен. Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин 

как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, 

русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина 

об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий 

русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах 

(«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 



 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

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

выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-

поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский 

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

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и другие 

(по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ–ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

её выразительное значение Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

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

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), 

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

выбору). 



 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие 

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

менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», 

«Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

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

путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», 

М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, 

забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

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

К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные 



 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. 

Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие 

(по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее 

двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. 

Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины 

рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-

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

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения 

двух-трёх авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. 

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий 

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  



 

Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, делить текст 

на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 

но разным жанрам; произведения одного жанра, но 

разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях 

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую или изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 



 

 формулировать вопросы по основным событиям 

текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с 

изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, 

создавая соответствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по 

аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют 

формированию умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной 

задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки 

процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять 

роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать 

по ролям, инсценировать (драматизировать) 

несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере 

её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 



 

не менее четырёх, например произведения С. Т. Романовского, 

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

Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

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

понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. 

Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и 

малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие 

(по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 

событии. Герой былины – защитник страны. Образы русских 

богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 



 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров 

фольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки 

народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» 

(отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

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

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и 

муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

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

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», 

«Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 



 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных 

сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. 

Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное 

копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– 

ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

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

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

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

и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. 

Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин 

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

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

произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» 

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



 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, 

М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», 

М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие 

(по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов)

: А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, 

К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев.  

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

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. 

Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. 

Пьеса – произведение литературы и театрального искусства 

(одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двух произведений по выбору): юмористические произведения 

на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. 

Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины 

рассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 



 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-

К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка 

Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» 

(отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга – друг 

и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки 

зрения понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный 



 

эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к 

ним; 



 

 использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют 

формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы 

с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с 

точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то 

содержание периода «Обучение грамоте» из Федеральной 

предметной программы «Русский язык», которое реализуется 

средствами предмета «Литературное чтение», остальное 

содержание прописывается в рабочей программе предмета 

«Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – 

России, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 



 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей художественных произведений 

в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной 

позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 



 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и 

видам; 



 

 находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 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, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

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) 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. 

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 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. 

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 ошибок. 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач 

и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях 



 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия 

и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные 

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

содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 



 

 пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой 

на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию 

произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу 

и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого и с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных 

задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 



 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 



 

заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 



 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, 

давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям (по аналогии или по контрасту); 



 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные 

понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать 

разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на 

основе прочитанного/прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 



 

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и 

фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную 

мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 



 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения 



 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 

10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с 



 

учётом правильности, выразительности письменной 

речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 

рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные 

образовательные и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

 

Примерная рабочая программа по английскому языку 

науровне начального общего образования составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, 

представленныхв Федеральном государственном образовательном 

стандарте 

начальногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывос

питания с учётом концепции или историко-

культурногостандартаприналичии. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе 



 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального 

общегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразованияиУниверсальногокодификато

ра распределённых по классам проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммыначальногообщегообразованияиэлементовсодержанияпоа

нглийскомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцелиобразования,развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранныйязык»наначальномуровнеобязательногообщегообр

азования,определяетобязательную(инвариантную)частьсодержан

ияучебногокурсапоизучаемомуиностранномуязыку,запределамик

оторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставляю

щейсодержанияобразованияпопредмету. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующ

егоиноязычногообразованияшкольников,формируютсяосновы 

функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеинос

транногоязыкавобщеобразовательныхорганизацияхРоссииначин

ается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыками

,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязы

кесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсучащимис

ядругихвозрастныхгрупп. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснова

нонаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаютсяновые 

элементы содержания и новые требования. В процессеобучения 

освоенные на определённом этапе грамматическиеформы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новомлексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержанииречи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык». 



 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(а

нглийский)язык»вначальнойшколевключают: 

 формирование элементарной иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с 

носителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говоре

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

учётомвозрастныхвозможностейипотребностеймладшего 

школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся 

засчёт овладения новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобще

ния; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями поиностранномуязыку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как 

средствамежличностногоимежкультурноговзаимодейств

иявусловияхполикультурного,многоязычногомираиинстр

ументапознаниямираикультурыдругихнародов; 

 становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиих

общегоречевогоразвития; 



 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациямобщенияприполученииипередачеинформациив

условияхдефицитаязыковыхсредств; 

формирование регулятивных действий:  

 планирование 

последовательных«шагов»длярешенияучебнойзадачи;кон

трольпроцесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или 

ошибки, корректировкадеятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в 

изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать 

своикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругих 

стран и народов позволяет заложить основу для 

формированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигорд

остизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсво

ю этническую и национальную принадлежность и 

проявлятьинтерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональныхцен

ностей.Вкладпредмета«Иностранный(английский)язык»вреализ

ациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

 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, готовностипредставлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

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; 



 

 формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Место учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входитвчислообязательныхпредметов,изучаемыхнавсехуровнях 

общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе 

начальногообщегообразованиянаизучениеиностранногоязыкавы

деляется408часа:2класс—136часов,3класс—136часов, 4 класс — 

136 часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. 

Любимые занятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродин

а(город,село). 

Роднаястранаистраны изучаемого 

языка.Названияродной страны и страны/стран изучаемого языка; 

их столиц. 

Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетск

ихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка

(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

– диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизаверш

ениеразговора,знакомствоссобеседником;поздравлениесп



 

раздником;выражениеблагодарностизапоздравление;изви

нение; 

– диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на 

вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстра

цииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 

реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредств

енномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текстапредполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухт

екстаи понимание информации фактического характера 

(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаилл

юстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоо

тветствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновен



 

ияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредпол

агаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/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 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,

буквосочетаний,слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выпис

ываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропуще

нныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниепредложенийвс

оответствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнение простых 

формуляров с указанием личной 

информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответст

вииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраз

дниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к 

сбоюв коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, 



 

побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы

)ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложны

хсловах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний. 

Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияангл

ийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнако

в транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английского алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопроси

тельного и восклицательного знаков в конце 

предложения;правильноеиспользованиеапострофавизученныхсо

кращённых формах глагола связки, вспомогательного и 

модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

неменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхкл

ише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологичес

кихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(

утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специа

льныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе).Нераспрост

ранённыеираспространённыепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 



 

Предложениясначальным There + to be в Present 

SimpleTense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? 

—Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table.Are 

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

many pens are there on the table? — There are fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveint

hecountry.),составнымименнымсказуемым(Theboxissmall.)исоставн

ымглагольнымсказуемым (I like to play with my 

cat.Shecanplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?—

Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами 

(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Com

ein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспец

иальныйвопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sg

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

Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I 

canplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполучения

разрешения(CanIgoout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименам

исуществительными(наиболеераспространённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные 

поправилуиисключения(abook—books;aman—men). 

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

Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, 

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

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурные знания и умения 



 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/стр

анах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом,Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора 

страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); 

персонажейдетскихкниг. 

Знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки(умения понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственн

ыхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

любимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. 

Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательно

сти и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.Литературные персонажи детских книг. Праздники 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 



 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые 

словаи/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

– диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершени

еразговора,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздни

ком;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

– диалога—

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовмест

нойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредлож

ениесобеседника; 

– диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на 

вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстр

ацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 

реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииос

новногосодержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредств

енномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текстапредполагает 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. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухт

екстеи понимание информации фактического характера с опорой 



 

наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоо

тветствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновен

ияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредпол

агаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочи

танномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии с 

использованием языковой, в том числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

безопоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесооб

щениеличногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетани

й,предложений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответс

твиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформа

ции(имя,фамилия,возраст,странапроживания,любимыезанятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с 

праздниками(с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражениемпожеланий. 



 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильноеотсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслога

илислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связую

щее“r”(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос)предложений. 

Различение наслухиадекватное, 

безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильногоударени

яифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей.Чтениегласныхвоткрытомизакрытомс

логеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(глас

ная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастност

исложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных, 

двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанал

изеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнако

в транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопрсит

ельного и восклицательного знаков в конце 

предложения;правильное использование знака апострофа в 

сокращённыхформах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуации общения в рамках тематического 



 

содержания речидля 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речислов,образованныхсиспользованиемосновныхспособовсловооб

разования:аффиксации(образованиечислительныхспомощьюсуф

фиксов-teen,-ty,-th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football,snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple 

Tense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной 

(Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseв 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive 

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

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисл

яемымисуществительными(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 

повествовательных и вопросительных предложениях 

(Haveyougotanyfriends?–Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 



 

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

направления(to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in 

themorning,onMonday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/стр

анахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымг

одом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка (названия родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветана

циональныхфлагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственн

ыхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я». Моя семья. Мой день рождения, 

подарки.Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. Моя комната (квартира, дом), 

предметымебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы.Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 



 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/с

траны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

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,выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

– диалога—побуждениякдействию:обращениексобеседникус 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

– диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на 

вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстра

цииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 

внешности и одежды, черт характера реального 

человекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повест

вование)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в 

рамкахтематического содержания речи по образцу (с выражением 

своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройн

аключевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации. 



 

Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредств

енномобщении). 

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). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текстапредполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информациипредполагает умение выделять запрашиваемую 

информациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстра

ции,а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисо

ответствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновен

ияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событи

йвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользов



 

аниемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки.Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапраш

иваемойинформациифактическогохарактерасопоройибезопорынаил

люстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,поним

аниеосновногосодержания(тема,главнаямысль,главныефакты/событ

ия)текстасопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыко

войдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипонимани

епредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесооб

щениеличногохарактера,текстнаучно-

популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредлож

ение 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. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее“r”(thereis/thereare). 



 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного,побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к 

сбоюв коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсу

тствияударениянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводнос

ложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + 

r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)воднослож

ных,двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанал

изеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по 

аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнако

втранскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстан

овка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращен

иии перечислении; правильное использование знака апострофав 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже(PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуации общения в рамках тематического 

содержания 

речидля4класса,включая350лексическихединиц,усвоенных в 

предыдущиедвагодаобучения. 



 

Распознавание и образование в устной и письменной 

речиродственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии(toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтерн

ациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогояз

ыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTense

вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия(Iamgoingtohavemybirthdayparty

onSaturday.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;3a

m,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/стр

анах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымг

одом,Рождеством,разговорпотелефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыкана(названиястраниихстолиц,названиеродногого



 

рода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечател

ьности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки(умения понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственн

ыхвысказыванийключевыхслов,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 запрашиваемой информации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМ

ЕТА «ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитатель

нойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами 

поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 



 

– становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России; 

– осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданской

идентичности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая; 

– уважениексвоемуидругимнародам; 

– первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

– признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

– проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

– неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинени

ефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетического воспитания: 

– уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкульт

уре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественн

ойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

– соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидруг

их людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числеинформационной); 

– бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудового воспитания: 

– осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответ

ственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамт

руда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,

интерескразличнымпрофессиям. 

Экологического воспитания: 

– бережноеотношениекприроде; 

– неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 



 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначального

общегообразованиядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливатьаналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

– определятьсущественныйпризнакдляклассификации,клас

сифицироватьпредложенныеобъекты; 

– находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

– выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(пра

ктической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях,поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

– определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпед

агогическимработникомвопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкрит

ериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизуче

нияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причинаследстви

е); 

– формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствами

наосноверезультатовпроведенногонаблюдения(опыта,изм

ерения,классификации,сравнения,исследования); 



 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

– выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде

; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников,родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся) правила 

информационной безопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет; 

– анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,з

вуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

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 высказываниев соответствии 

споставленнойзадачей; 

– создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,

повествование); 

– готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

– подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)

ктекстувыступления; 

совместная деятельность: 



 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)

встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенного 

формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,дого

вариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

– проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,по

дчиняться; 

– ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

– оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

– выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

– устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельност

и; 

– корректировать свои учебные действия для 

преодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранныйязык» должны быть ориентированы на 

применение 

знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальны

хжизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном 

уровневсовокупностиеёсоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 



 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,испо

льзуявербальныеи/илизрительныеопорыврамкахизучаемойтемат

икиссоблюдениемнормречевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические 

высказыванияобъёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников

; 

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, используя зрительные опоры и 

языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования

—до40секунд). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построенныена

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные 

наизученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,используя

зрительные 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; 

 с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности,фонетическикорректноихозвучиватьи 

графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомсл

огеводносложныхсловах,вычленятьнекоторыезвукобуквенные 

сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложе

ния с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

писатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)и 

использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные(общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительнойформе); 



 

– распознавать и употреблять нераспространённые и 

распространённыепростыепредложения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымIt; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложенияссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttoda

nce.Shecanskatewell.); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставе таких фраз, как 

I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s… Isit…? 

What’s…?; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложенияскраткимиглагольнымиформами; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительноенаклонение:побудительныепредложенияву

твердительнойформе(Comein,please.); 

– распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаст

оящее 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…?)

; 

– распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимода

льный глагол сan/can’t для выражения умения (I 

canrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляп

олученияразрешения(CanIgoout?); 

– распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопр

еделённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотр

ебления); 



 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное 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 

указательныеместоименияthis—these; 

– распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколи

чественныечислительные(1—12); 

– распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопр

осительныесловаwho,what,how,where,howmany; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаon,in,near,under; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзыandиbut(приоднородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

– владеть отдельными социокультурными элементами 

речевогоповеденческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде,в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание,знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

– знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахиз

учаемого 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 

вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассни

коввербально/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(вр

емя звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенны

енаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения 

и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительнойопоройибезопоры,атакжесиспользованиемязыковой,в 

том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстовдлячтения—до130слов). 

Письмо 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформа

ции: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимыезанятияит.д.; 

писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Но

вымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

нихизображено. 

Языковые знания и навыки 



 

Фонетическая сторона речи 

применять правила чтения гласных в третьем типе 

слога(гласная+r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложныхсловах(international,night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/пре

дложения с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

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(с

уффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения(football,snowman). 

Грамматическая сторона речи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудитель

ные предложения в отрицательной форме (Don’ttalk,please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasab

ridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциюI’dliketo…; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествова

тельных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 



 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуще

ствительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемыми

существительными(much/many/alotof); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаре

чиячастотностиusually,often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектномпадеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthat—those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённыеместоименияsome/anyвповествовательныхивопр

осительныхпредложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопр

осительныесловаwhen,whose,why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколи

чественныечислительные(13—100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипоря

дковыечислительные(1—30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаnextto,infrontof,behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, 

inthemorning,onMonday. 

 

Социокультурные знания и умения 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденче

скогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуац

ияхобщения(приветствие,прощание,знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 

3 КЛАСС 



 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждение,диалог-

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдени

емнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогояз

ыка(неменее4—5репликсостороныкаждогособеседника); 

вестидиалог—

разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэ

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

собеседника; 

создавать устные связные монологические 

высказывания(описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическо

говысказывания—неменее4—5фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания 

пообразцу;выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее4—

5фраз. 

Представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,в 

том числе подбирая иллюстративный материал 

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

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассни

ков,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержа

ниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спони

маниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфор

мациифактическогохарактерасозрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числеконтекстуальной, 



 

догадки (время звучания текста/текстовдляаудирования—

до1минуты). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизу

ченномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыес

лова, с различной глубиной проникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и безопоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовдлячтения—

до160слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.

д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформа

ции: имя, фамилия, возраст, место жительства 

(странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгод

ом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногох

арактера(объёмсообщения—до50слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложе

ния с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее500 лексическихединиц (слов,словосочетаний, 

речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпред

шествующиегодыобучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(с

уффиксы-er/-or,-

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(topl

ay—aplay). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиPresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию tobegoingto и Future Simple Tense для 

выражениябудущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимода

льныеглаголыдолженствованияmustиhaveto; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотри

цательноеместоимениеno; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

поправилу и исключения: good — better — (the) best, bad —

worse—(the)worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаре

чиявремени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначениедатыигода; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначениевремени. 

Социокультурные знания и умения 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденче

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесд

нёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 



 

знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки,песни); 

краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврам

кахизучаемойтематики. 

 

МАТЕМАТИКА 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего 

образования. Примерная рабочая программа по предмету 

«Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а 

также Примерной программы воспитания. 

Общая характеристика курса Основными целями курса 

математики для 1–4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются: y формирование у учащихся основ 

умения учиться; y развитие их мышления, качеств личности, 

интереса к математике; y создание для каждого ребенка 

возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки. Соответственно задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся познавательной 

мотивации, способностей к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2)  приобретение опыта самостоятельной 

математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению;  

3)  формирование специфических для математики 

качеств мышления, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном 



 

обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления;  

4) духовно-нравственное развитие личности, 

предусматривающее с учетом специфики начального 

этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

5)  формирование математического языка и 

математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности;  

6)  реализация возможностей математики в 

формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся;  

7) овладение системой математических знаний, умений 

и навыков, необходимых для повседневной жизни и 

для продолжения образования в основной школе;  

8) создание здоровьесберегающей информационно-

образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе:  

 системно-деятельностного подхода, 

методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. 

Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов 

и др.);  

 системного подхода к отбору содержания и 

последовательности изучения математических 

понятий, где в качестве теоретического основания 

выбрана система начальных математических 

понятий (Н. Я. Виленкин);  

 дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л. Г. Петерсон*. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных 

целей в курсе математики является дидактическая система 

деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон *. Суть ее 



 

заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом 

виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной 

деятельности. В результате школьники приобретают личный 

опыт математической деятельности и осваивают систему знаний 

по математике, лежащих в основе современной научной 

картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС 

НОО, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в 

дидактической системе обучения Л. Г. Петерсон является 

технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает 

учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает 

обоснованную в методологии общую структуру учебной 

деятельности (Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.), а с 

другой стороны, обеспечивает преемственность с традиционной 

школой в формировании у учащихся глубоких и прочных 

знаний, умений и навыков по математике. Например, структура 

уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет следующий вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап 

процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащихся в пространство учебной деятельности на уроке. С 

этой целью организуется их мотивирование на основе 

механизма «надо — хочу — могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном учебном действии. На данном этапе 

организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия, фиксация 

индивидуального затруднения. Завершение этапа связано с 

организацией обдумывания учащимися возникшей проблемной 

ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном 

этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины возникшего затруднения на основе анализа 

проблемной ситуации. 



 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, 

выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 

средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе 

осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется вербально и 

знаково (в форме эталона). Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. В завершение уточняется общий характер нового 

знания и фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней 

речи. На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного 

взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется рефлексия хода реализации построенного проекта 

и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа 

состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

 8. Включение в систему знаний и повторение. На данном 

этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг. Таким образом, 

происходит, с одной стороны, формирование навыка 

применения изученных способов действий, а с другой — 

подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог 

урока). На данном этапе фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка 



 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 

деятельности.  

Помимо уроков открытия нового знания, в 

дидактической системе обучения имеются уроки других типов:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое 

умение применять новые способы действий в 

нестандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых 

учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности;  

 уроки построения системы знаний, 

предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным 

(образовательным) планом общеобразовательных учреждений 

РФ. На изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 ч в неделю, всего 540 ч: в 1 классе — 132 ч, а во 

2, 3 и 4 классах — по 136 ч. Реализация принципа минимакса в 

образовательном процессе позволяет использовать данный курс 

при 5 ч в неделю за счет школьного компонента, всего 675 ч: в 1 

классе — 165 ч, а во 2, 3 классах — по 170 ч, в 4 классе – 136 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты 

 1. Становление основ гражданской российской 

идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему 

Отечеству; развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 



 

 2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные 

представления об истории развития математического знания, 

роли математики в системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли «ученика», осознание 

личностного смысла учения и интерес к изучению математики.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке 

собственных действий и волевая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного 

взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат как в 

исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное 

отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей 

коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае 

его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять 

причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: 

постановка и сохранение целей учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта.  

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные 

действия на основе выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

4. Опыт использования методов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии.  

6. Способность к использованию знаково-символических 

средств математического языка и средств ИКТ для описания и 



 

исследования окружающего мира (представления информации, 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 

компьютерной грамотности.  

7. Овладение различными способами поиска (в 

справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео и графическим сопровождением.  

8. Формирование специфических для математики 

логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия, установление 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического 

мышления.  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.  

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в 

позициях «автор», «критик», «понимающий», «организатор», 

«арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и 

право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать 

свою точку зрения.  

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление 

не допускать конфликты, а при их возникновении — готовность 

конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях 

математического знания, истории его развития, его 

обобщенного характера и роли в системе знаний.  

13. Освоение базовых предметных и межпредметных 

понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), 

отражающих существенные связи и отношения между 

объектами и процессами различных предметных областей 

знания.  



 

14. Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

1. Освоение опыта самостоятельной математической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

2. Использование приобретенных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической 

речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, составлять числовые и буквенные 

выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и 

графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

7. Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

Числа и арифметические действия с ними (200/250 ч) 
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим 

свойством. Составление совокупности по заданному свойству 

(признаку). Выделение части совокупности*. Сравнение 

совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на ... порядок. Соединение 

совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание). Переместительное свойство 

сложения совокупностей. Связь между сложением и 

вычитанием совокупностей. Число как результат счета 

предметов и как результат измерения величин. Образование, 

название и запись чисел от 0 до 1000000000000. Порядок 

следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения (>,<,=) 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, –, · , :). 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с 

ними.  

Таблица сложения.  

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (между сложением и вычитанием, между умножением 

и делением).  

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.  

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0.  

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и 

кратные. 

Связь между компонентами и результатами 

арифметических действий.  

Свойства сложения и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения 



 

и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на 

число, числа на разность и разности на число).  

Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы и разности на число.  

Деление с остатком.  

Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между 

ними.  

Алгоритм деления с остатком.  

Оценка и прикидка результатов арифметических 

действий.  

Монеты и купюры.  

Числовое выражение.  

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок.  

Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий для 

рационализации вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, 

вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби.  

Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений.  

Потребности практических измерений как источник 

расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа 

по доле.  

Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями.  

Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, 

которую одно число составляет от другого.  



 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Правильные и неправильные дроби.  

Смешанные числа.  

Выделение целой части из неправильной дроби.  

Представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби.  

Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130/165 ч) 

Условие и вопрос задачи.  

Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче.  

Проведение самостоятельного анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, 

таблицы, диаграммы, краткая запись и др.). 

 Планирование хода решения задачи.  

Решение текстовых задач арифметическим способом (по 

действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью 

составления выражения).  

Арифметические действия с величинами при решении 

задач.  

Соотнесение полученного результата с условием задачи, 

оценка его правдоподобия.  

Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

 Проверка решения задачи.  

Задачи с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями).  

Примеры задач, решаемых разными способами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, 

но одинаковое математическое решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение, деление), 

содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами 

вида a = b · c: путь — скорость — время (задачи на движение), 

объем выполненной работы — производительность труда — 



 

время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов.  

Составные задачи на все 4 арифметические действия.  

Общий способ анализа и решения составной задачи.  

Задачи на нахождение «задуманного числа».  

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.  

Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Три типа задач на дроби.  

Задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту.  

Задачи на одновременное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры и величины (60/75 ч) 
Основные пространственные отношения: выше — ниже, 

шире — уже, толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — 

снизу, слева — справа, между и др.  

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Представления о плоских и пространственных 

геометрических фигурах.  

Области и границы. 

 Составление фигур из частей и разбиение фигур на 

части.  

Равенство геометрических фигур.  

Конструирование фигур из палочек.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), 

отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 



 

прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, 

вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, 

вписанный в окружность.  

Построение развертки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда.  

Использование для построений чертежных инструментов 

(линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира).  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; 

вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, 

хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и 

прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости.  

Симметрия фигур относительно прямой.  

Фигуры, имеющие ось симметрии.  

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане. 

 Геометрические величины и их измерение.  

Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по 

длине. Измерение длины отрезка.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр) и соотношения между ними. 

 Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное 

сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и 

соотношения между ними.  

Площадь прямоугольника и прямоугольного 

треугольника. Приближенное измерение площади 

геометрической фигуры.  

Оценка площади. Измерение площади с помощью 

палетки.  

Объем геометрической фигуры.  

Единицы объема (кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними.  

Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов.  



 

Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус.  

Транспортир.  

Преобразование, сравнение арифметических действий с 

геометрическими величинами.  

Исследование свойств геометрических фигур на основе 

анализа результатов измерений геометрических величин.  

Свойство сторон прямоугольника.  

Свойство углов треугольника, четырехугольника.  

Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов 

и др. 

Величины и зависимости между ними (50/60 ч) 
Сравнение и упорядочение величин. 

 Общий принцип измерения величин.  

Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки.  

Сложение и вычитание величин.  

Умножение и деление величины на число.  

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин.  

Свойства величин.  

Непосредственное сравнение предметов по массе. 

Измерение массы. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с 

кубическим дециметром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, 

час, сутки, год) и соотношения между ними. Определение 

времени по часам. Название месяцев и дней недели.  

Календарь.  

Преобразование однородных величин и арифметические 

действия с ними.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная и др.).  

Процент как сотая доля величины, знак процента. 

 Часть величины, выраженная дробью.  



 

Правильные и неправильные части величин. 

Алгебраические представления  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей 

между величинами, фиксирование результатов наблюдений в 

речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий. 

 Переменная величина.  

Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной.  

Формула.  

Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · 

b, P = (a + b) ·  

Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · 

a.  

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a · 

b) : 2.  

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a 

· b · c.  

Формула объема куба: V = a · а · а.  

Формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости 

С = а · х, формула работы А = w · t и др., их обобщенная запись 

с помощью формулы a = b · c.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. 

 Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов 

при равномерном одновременном движении.  

Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

vсбл.= v1 + v2 и vуд. = v1 – v2.  

Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t), в противоположных 

направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) 

· t), с отставанием (d = s0 – (v1 – v2) · t).  

Формула одновременного движения: s = vсбл.·tвстр.  

Координатный угол.  



 

График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их 

запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, 

графиков (движения).  

Опыт перехода от одного способа фиксации 

зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40/50 ч) 
Числовые и буквенные выражения.  

Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Содержание курса Обобщенная запись свойств 0 и 1 с 

помощью буквенных формул: а > 0; а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 

0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщенная запись свойств арифметических действий с 

помощью буквенных формул: 

 а + b = b + а — переместительное свойство сложения, (а 

+ b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а · b = 

b · а — переместительное свойство умножения, (а · b) · с = а · (b 

· с) — сочетательное свойство умножения, (а + b) · с = а · с + b · 

с — распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число), (а + b) – с = = (а – с) + b = а + (b – 

с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) = а – b – с 

— правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с — 

правило деления суммы на число и др. 

 Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x 

: a = b (простые).  

Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенство.  

Знаки ≥, ≤. Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20/25 ч) 
Знакомство с символами математического языка, их 

использование для построения математических высказываний.  

Определение истинности и ложности высказываний.  



 

Построение простейших высказываний с помощью 

логических связок и слов «... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/ 

неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не».  

Построение новых способов действия и способов 

решения текстовых задач.  

Знакомство со способами решения задач логического 

характера.  

Множество.  

Элемент множества.  

Знаки ∈ и ∉. Задание множества перечислением его 

элементов и свойством.  

Пустое множество и его обозначение: ∅. Равные 

множества. Диаграмма Эйлера–Венна. 

 Подмножество. Знаки ⊂ и ⊄ . Пересечение множеств. 

Знак ∩.  

Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. 

Знак ∪ . Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40/50 ч) 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение, расположение, количество. 

 Сравнение предметов и совокупностей предметов по 

свойствам.  

Операция.  

Объект операции.  

Результат операции.  

Операции над предметами, фигурами, числами. 

 Прямые и обратные операции.  

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции.  

Программа действий.  

Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов 

различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска 

информации.  

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах.  



 

Составление последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, фигур и др. по заданному правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация 

данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству.  

Упорядочение информации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение 

главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих 

их примеров; конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов.  

Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, 

интерпретация данных, построение.  

Обобщение и систематизация знаний.  

Портфолио ученика. 

1 класс (132/165 ч) 

 Числа и арифметические действия с ними (70/85 ч) 
Группы предметов или фигур, обладающие общим 

свойством.  

Составление группы предметов по заданному свойству 

(признаку).  

Выделение части группы. 

 Сравнение групп предметов с помощью составления пар: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... 

 Порядок. Соединение групп предметов в одно целое 

(сложение).  

Удаление части группы предметов (вычитание).  

Переместительное свойство сложения групп предметов.  

Связь между сложением и вычитанием групп предметов.  

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп 

предметов со сложением и вычитанием величин.  

Число как результат счета предметов и как результат 

измерения величин.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 

до 9.  

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, 

костями домино, точками на числовом отрезке и т. д.  

Предыдущее и последующее число.  



 

Количественный и порядковый счет.  

Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, ≠, 

>, , 

Сложение и вычитание чисел.  

Знаки сложения и вычитания.  

Название компонентов сложения и вычитания.  

Наглядное изображение сложения и вычитания с 

помощью групп предметов и на числовом отрезке. 

 Связь между сложением и вычитанием.  

Зависимость результатов сложения и вычитания от 

изменения компонентов.  

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...).  

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого.  

Состав чисел от 1 до 9.  

Сложение и вычитание в пределах 9.  

Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»). 

 Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» 

цифры.  

Число и цифра 0.  

Сравнение, сложение и вычитание с числом 0.  

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, 

состав. Сложение и вычитание в пределах 10.  

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.  

Укрупнение единиц счета и измерения.  

Счет десятками.  

Наглядное изображение десятков с помощью 

треугольников.  

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 

«круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих 

целое число десятков). 

 Счет десятками и единицами.  

Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек.  

Запись и чтение двузначных чисел, представление их в 

виде суммы десятков и единиц.  

Сравнение двузначных чисел.  



 

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода 

через разряд. 

 Аналогия между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер.  

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 

(«квадратная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и целым. Запись 

переместительного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + b = b + а. Запись взаимосвязи между сложением и 

вычитанием с помощью буквенных равенств вида а + b = с, b + а 

= с, с – а = b. 

Математический язык и элементы логики (2/3 ч) 

Знакомство с символами математического языка:  

цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и 

вычитания; 

 их использование для построения высказываний.  

Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение моделей текстовых задач. Знакомство с 

задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2/4 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение, расположение, количество.  

Сравнение предметов и групп предметов по свойствам.  

Таблица, строка и столбец таблицы.  

Чтение и заполнение таблицы.  

Поиск закономерности размещения объектов (чисел, 

фигур, символов) в таблице.  

Сбор и представление информации о единицах 

измерения величин, которые использовались в древности на 

Руси и в других странах.  

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 

классе.  

Портфолио ученика 1 класса. 

Работа с текстовыми задачами (20/25 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и 

вычитания при изучении чисел от 1 до 9.  



 

Задача, условие и вопрос задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, 

схематические рисунки и др.).  

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и 

вычитания.  

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) на…»).  

Задачи, обратные данным.  

Составление выражений к текстовым задачам.  

Задачи с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями). 

 Составные задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение в 2–4 действия. 

 Анализ задачи и планирование хода ее решения.  

Соотнесение полученного результата с условием задачи, 

оценка его правдоподобия.  

Запись решения и ответа на вопрос задачи.  

Арифметические действия с величинами при решении 

задач. 

Геометрические фигуры и величины (14/18 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – 

уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – 

справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек.  

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и 

незамкнутые).  

Области и границы.  

Ломаная.  

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его 

вершины и стороны.  

Отрезок и его обозначение.  



 

Измерение длины отрезка.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр; соотношение 

между ними.  

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10/12 ч) 
Сравнение и упорядочение величин.  

Общий принцип измерения величин.  

Единица измерения (мерка).  

Зависимость результата измерения от выбора мерки.  

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин.  

Свойства величин.  

Измерение массы.  

Единица массы: килограмм.  

Измерение вместимости.  

Единица вместимости: литр.  

Поиск закономерностей.  

Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в 

речи. 

 Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14/18 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 

действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с 

помощью знаков >, <, =. 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и целым.  

Запись переместительного свойства сложения с помощью 

буквенной формулы: а + b = b + а.  

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с 

помощью буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b. 

Математический язык и элементы логики (2/3 ч) 

Знакомство с символами математического языка:  

цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и 

вычитания;  

их использование для построения высказываний.  



 

Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение моделей текстовых задач.  

Знакомство с задачами логического характера и 

способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2/4 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение, расположение, количество.  

Сравнение предметов и групп предметов по свойствам.  

Таблица, строка и столбец таблицы.  

Чтение и заполнение таблицы.  

Поиск закономерности размещения объектов (чисел, 

фигур, символов) в таблице.  

 Сбор и представление информации о единицах 

измерения величин, которые использовались в древности на 

Руси и в других странах.  

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 

классе.  

Портфолио ученика 1 класса. 

 

2 класс (136/170 ч) 

 Числа и арифметические действия с ними (60/75 ч) 

 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел.  

Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в 

столбик».  

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд.  

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен.  

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 

«круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое 

число сотен).  

Счет сотнями, десятками и единицами.  

Наглядное изображение трехзначных чисел.  

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных 

чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц 

(десятичный состав).  

Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел.  



 

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных 

чисел и десятичной системой мер.  

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них).  

Сочетательное свойство сложения.  

Вычитание суммы из числа.  

Вычитание числа из суммы.  

Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

умножения и деления (· , :).  

Название компонентов и результатов умножения и 

деления.  

Графическая интерпретация умножения и деления. Связь 

между умножением и делением. Проверка умножения и 

деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя. Связь между компонентами и результатов умножения 

и деления.  

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...).  

Делители и кратные.  

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.  

Невозможность деления на 0.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 

умножение и деление (со скобками и без них).  

Переместительное свойство умножения.  

Таблица умножения.  

Табличное умножение и деление чисел.  

Сочетательное свойство умножения.  

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Умножение и деление круглых чисел.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 

сложение, вычитание, умножение и деление (со скобками и без 

них).  

Распределительное свойство умножения.  

Правило деления суммы на число.  

Внетабличное умножение и деление.  

Устные приемы внетабличного умножения и деления.  



 

Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений.  

Деление с остатком с помощью моделей.  

Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними.  

Алгоритм деления с остатком.  

Проверка деления с остатком.  

Тысяча, ее графическое изображение. 

 Сложение и вычитание в пределах 1000.  

Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел 

в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

 

Работа с текстовыми задачами (28/35 ч) 
Анализ задачи, построение графических моделей, 

планирование и реализация решения.  

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), их краткая запись с помощью таблиц.  

Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в…»).  

Взаимно обратные задачи.  

Задачи на нахождение «задуманного числа».  

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические 

действия в пределах 1000.  

Задачи с буквенными данными. 

 Задачи на вычисление длины ломаной; периметра 

треугольника и четырехугольника; площади и периметра 

прямоугольника и квадрата.  

Сложение и вычитание изученных величин при решении 

задач. 

 

Геометрические фигуры и величины (20/25 ч) 
Прямая, луч, отрезок.  

Параллельные и пересекающиеся прямые.  

Ломаная, длина ломаной.  

Периметр многоугольника.  

Плоскость.  

Угол. Прямой, острый и тупой углы.  

Перпендикулярные прямые.  



 

Прямоугольник.  

Квадрат.  

Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата.  

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой 

бумаге по заданным длинам их сторон.  

Прямоугольный параллелепипед, куб.  

Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр.  

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с 

помощью циркуля.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Пересечение геометрических фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр.  

Периметр прямоугольника и квадрата.  

Площадь геометрической фигуры.  

Непосредственное сравнение фигур по площади.  

Измерение площади.  

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними.  

Площадь прямоугольника. 

 Площадь квадрата.  

Площади фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов.  

Объем геометрической фигуры.  

Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними.  

Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание 

однородных геометрических величин. 

 

Величины и зависимости между ними (6/8 ч) 
Зависимость результата измерения от выбора мерки.  

Сложение и вычитание величин.  

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин.  

Единицы времени (минута, час, сутки) и соотношения 

между ними. Определение времени по часам. 

 Поиск закономерностей.  



 

Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления.  

Формула площади прямоугольника: S = a · b. Формула 

объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a · b) · c. 

 

Алгебраические представления (10/12 ч) 
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, 

содержащих действия сложения, вычитания, умножения и 

деления (со скобками и без скобок).  

Вычисление значений простейших буквенных выражений 

при заданных значениях букв.  

Запись взаимосвязи между умножением и делением с 

помощью буквенных равенств вида а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : 

b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных 

формул: а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщенная запись свойств арифметических действий с 

помощью буквенных формул: 

 а + b = b + а — переместительное свойство сложения 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство 

сложения,  

а · b = b · а — переместительное свойство умножения, 

 (а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство 

умножения,  

(а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство 

умножения (умножение суммы на число),  

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из 

суммы,  

а – (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа,  

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др.  

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на 

основе графической модели (прямоугольник). 

 Комментирование решения уравнений. 

 

Математический язык и элементы логики (2/3 ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, 

способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, 



 

квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, 

диаметра, центра.  

Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение простейших высказываний вида 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 

 Построение способов решения текстовых задач.  

Знакомство с задачами логического характера и способами 

их решения. 

 

Работа с информацией и анализ данных (10/12 ч) 
Операция.  

Объект и результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами.  

Прямые и обратные операции.  

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные 

и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение 

алгоритмов различных видов.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, фигур и др. по заданному правилу.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. 

Дерево возможностей.  

Сбор и представление информации в справочниках, 

энциклопедиях, интернет-источниках о продолжительности 

жизни различных животных и растений, их размерах, 

составление по полученным данным задач на все четыре 

арифметических действия, выбор лучших задач и составление 

«Задачника класса».  

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 

классе.  

Портфолио ученика 2 класса 

 

3 класс (136/170 ч)  

Числа и арифметические действия с ними (35/46 ч) 

 Счет тысячами.  



 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д.  

 Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000).  

 Представление натурального числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

 Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. 

Письменное умножение и деление (без остатка) круглых 

чисел.  

 Умножение многозначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик».  

 Деление многозначного числа на однозначное.  

 Запись деления «углом».  

 Умножение на двузначное и трехзначное число.  

 Общий случай умножения многозначных чисел.  

 Проверка правильности выполнения действий с 

многозначными числами: алгоритм, обратное действие, 

вычисление на калькуляторе.  

 Устное сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.  

 Упрощение вычислений с многозначными числами на 

основе свойств арифметических действий.  

 Построение и использование алгоритмов изученных 

случаев устных и письменных действий с многозначными 

числами. 

Работа с текстовыми задачами (40/50 ч) 
 Анализ задачи, построение графических моделей и 

таблиц, планирование и реализация решения. 

  Поиск разных способов решения.  

 Составные задачи в 2–4 действия с натуральными 

числами на смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления, разностное и кратное сравнение 

чисел.  

 Задачи, содержащие зависимость между величинами 

вида a = b · c: путь — скорость — время (задачи на 

движение), объем выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), 



 

стоимость — цена товара — количество товара (задачи на 

стоимость) и др. Классификация простых задач изученных 

типов.  

 Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события.  

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.  

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов.  

Сложение и вычитание изученных величин при решении 

задач. 

Геометрические фигуры и величины (11/14 ч) 

Преобразование фигур на плоскости.  

Симметрия фигур относительно прямой.  

Фигуры, имеющие ось симметрии.  

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и 

грани.  

Построение развертки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда.  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр, соотношения между ними.  

Преобразование геометрических величин, сравнение их 

значений, сложение, вычитание, умножение и деление на 

натуральное число. 

 

Величины и зависимости между ними (14/18 ч) 
Наблюдение зависимостей между величинами и их 

фиксирование с помощью таблиц. 

 Измерение времени.  

Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, 

час, минута, секунда.  

Определение времени по часам.  

Название месяцев и дней недели.  

Календарь.  

Соотношение между единицами измерения времени.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, 

соотношения между ними.  



 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание 

однородных величин.  

Переменная.  

 

Выражение с переменной.  

Значение выражения с переменной.  

Формула.  

Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, 

P = (a + b) · 2. 

 Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · 

a.  

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a · 

b · c.  

Формула объема куба: V = a · а · а. 

 Формула пути s = v · t и ее аналоги: 

 формула стоимости С = а · х, 

 формула работы А = w · t и др.,  

их обобщенная запись с помощью формулы a = b · c.  

Наблюдение зависимостей между величинами, их 

фиксирование с помощью таблиц и формул. 

 Построение таблиц по формулам зависимостей и формул 

зависимостей по таблицам. 

 

Алгебраические представления (10/12 ч) 

Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. 

Уравнение.  

Корень уравнения.  

Множество корней уравнения. 

 Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых 

(вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x : a = b).  

Комментирование решения уравнений по компонентам 

действий. 

 

Математический язык и элементы логики (14/16 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, 

обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, 

множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур.  



 

Высказывание.  

Верные и неверные высказывания.  

Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение простейших высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если 

..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда».  

Множество.  

Элемент множества.  

Знаки ∈ и ∉.  

Задание множества перечислением его элементов и 

свойством.  

 Пустое множество и его обозначение: ∅.  

Равные множества.  

Диаграмма Эйлера–Венна.  

Подмножество. Знаки ∈ и ∉.  

Пересечение множеств.  

Знак ∩.  

Свойства пересечения множеств. 

 Объединение множеств. Знак ∪.  

Свойства объединения множеств.  

Переменная.  

Формула. 

 

Работа с информацией и анализ данных (12/14 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации 

данных.  

Интерпретация данных таблицы. Классификация 

элементов множества по свойству.  

Упорядочение и систематизация информации в 

справочной литературе.  

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с 

помощью таблиц и дерева возможностей.  

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории 

натуральных чисел», «Из истории календаря».  

Планирование поиска и организации информации.  

Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

интернет ресурсах.  



 

Оформление и представление результатов выполнения 

проектных работ.  

Творческие работы учащихся по теме «Красота и 

симметрия в жизни».  

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 

классе.  

Портфолио ученика 3 класса. 

 

         4 класс (136/170 ч)  

Числа и арифметические действия с ними (35/44 ч) 

 Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, 

частного.  

 Деление на двузначное и трехзначное число.  

 Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай 

деления многозначных чисел.  

 Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, прикидка результата, оценка достоверности, 

вычисление на калькуляторе).  

 Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел 

для практических измерений.  

 Потребности практических измерений как источник 

расширения понятия числа.  

 Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа 

по доле.  

 Процент.  

 Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение 

дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями.  

 Деление и дроби.  

 Нахождение части числа, числа по его части и части, 

которую одно число составляет от другого.  

 Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. 

 Смешанные числа.  



 

Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби.  

Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части).  

Построение и использование алгоритмов изученных 

случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42/55 ч) 

      Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, 

планирование и реализация решения.  

     Поиск разных способов решения.  

     Соотнесение полученного результата с условием задачи, 

оценка его правдоподобия. 

 Проверка задачи.  

     Составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами на 

все арифметические действия, разностное и кратное сравнение.  

     Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение 

дробей и смешанных чисел.  

     Задачи на приведение к единице (четвертое 

пропорциональное). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле.  

      Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа 

по его части и дроби, которую одно число составляет от 

другого.      Задачи на нахождение процента от числа и числа по 

его проценту.  

       Задачи на одновременное равномерное движение двух 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени 

до встречи, скорости сближения (удаления).  

       Задачи на вычисление площади прямоугольного 

треугольника и площадей фигур. 

 Геометрические фигуры и величины (15/18 ч) 
 Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты 

и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником.  

 Развернутый угол.  

 Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и 

угол, вписанный в окружность.  



 

 Измерение углов.  

 Транспортир.  

 Построение углов с помощью транспортира. 

  Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, 

соотношения между ними.  

 Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с 

помощью палетки.  

 Исследование свойств геометрических фигур с помощью 

измерений.  

 Преобразование, сравнение, сложение и вычитание 

однородных геометрических величин.  

 Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

 Величины и зависимости между ними (20/22 ч) 
 Зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий.  

 Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a · 

b) : 2.  

 Шкалы.  

 Числовой луч.  

 Координатный луч.  

 Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов.  

 Скорость сближения и скорость удаления двух объектов 

при равномерном одновременном движении.  

 Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

vсбл. = v1 + v2 и vуд. = = v1 – v2.  

 Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t),  

в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t),  

вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · t),  

с отставанием (d = s0 – (v1 – v2) · t).  

 Формула одновременного движения: s = vсбл. · tвстр. 

Координатный угол. 

 График движения. 



 

Наблюдение зависимостей между величинами и их 

фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков 

(движения). Построение графиков движения по формулам и 

таблицам. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание 

однородных величин, их умножение и деление на натуральное 

число. 

 

Алгебраические представления (6/8 ч) 
Неравенство. Множество решений неравенства.  

Строгое и нестрогое неравенство.  

Знаки ≥ , ≤ .  

Двойное неравенство.  

Решение простейших неравенств на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча.  

Использование буквенной символики для обобщения и 

систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (2/3 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, 

процентов, записью неравенств, с обозначением координат на 

прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков.  

Определение истинности высказываний.  

Построение высказываний с помощью логических связок 

и слов «верно/ неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», 

«все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

 

Работа с информацией и анализ данных (16/20 ч) 
 Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики 

движения: чтение, интерпретация данных, построение.  

 Работа с текстом: проверка понимания; выделение 

главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих 

их примеров; конспектирование.  

 Выполнение проектных работ по темам:  

«Из истории дробей», «Социологический опрос (по заданной 

или самостоятельно выбранной теме)».  

 Составление плана поиска информации; отбор 

источников информации.  

 Выбор способа представления информации.  



 

 Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 

классе.  

 Портфолио ученика 4 класса.



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобу

чения в соответствии со своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятел

ьности ребенка, скорость психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькц

елеполаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтроль

ит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по 

математике, представленные по годам обучения, отражают, в 

первуюочередь, предметные достижения обучающегося. Также 

онивключают отдельные результаты в области становления 

личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем 

самымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразований

иуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясредствамима

тематическогосодержаниякурса. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в 

начальнойшколе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурыче

ловека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстникам

и, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационнойсреде; 

применять математику для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассн



 

икам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсв

оихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтр

удности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизренияво

зможностипримененияматематикидлярациональногоиэффектив

ного решения учебныхи жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоим

атематическиезнанияиумения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами 

для решения предложенных и самостоятельно 

выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

Метапредметные результаты 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформир

уютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовыелогическиедействия: 
1) устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 
2) применятьбазовыелогическиеуниверсальныедейст

вия:сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 
3) приобретать практические графические и 

измерительныенавыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 
4) представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели,схемы, арифметической записи, текста в соответствии 

спредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномм

атериалеразныхразделовкурсаматематики; 



 

2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическую

терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решенияучебныхипрактическихзадач; 
3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,

моделирование,переборвариантов) 

3. Работасинформацией: 
1) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачт

екстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационнойсреды; 
2) читать, интерпретировать графически 

представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 
3) представлятьинформациювзаданнойформе(допол

нятьтаблицу,текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоот

ветствиистребованиямиучебнойзадачи; 
4) принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) конструироватьутверждения,проверятьихистинно

сть;строитьлогическоерассуждение; 
2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаи

ходарешенияматематическойзадачи;формулироватьответ; 
3) комментироватьпроцессвычисления,построения,реш

ения; 
4) объяснять полученный ответ с использованием 

изученнойтерминологии; 
5) в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала —задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,

проявлятьэтикуобщения; 
6) создавать в соответствии с учебной задачей 

тексты разноговида – описание (например, геометрической 

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

инструкция (например,измерениедлиныотрезка); 
7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 



 

8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогич

ныетиповымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определять

последовательностьучебныхдействий; 
2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлект

ронныхсредств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейд

еятельности;объективнооцениватьих; 
2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособ

ыдействий; 
3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихприч

ины,вестипоискпутейпреодоленияошибок; 

3. Самооценка: 
1) предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, 

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 
2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьим

качественнуюхарактеристику. 

 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: 

распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,тр

ебующих перебора большого количества вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв 

ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа,анализаинформации; 
2) осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемыхдействий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 

Предметные результаты 



 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0до20; 
2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьп

орядковыйномеробъекта; 
3) находить числа, большие/меньшие данного числа 

на заданноечисло; 
4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычит

анияв пределах 20 (устно и письменно) без перехода через 

десяток; 
5) называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое,разность); 
6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложение

ивычитание:выделятьусловиеитребование(вопрос); 
7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждуни

мисоотношение длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 
8) знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлин

ы(всм); 
9) различатьчислоицифру; 
10) распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 
11) устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 
12) распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 
13) группировать объекты по заданному признаку; 

находить иназывать закономерности в ряду объектов 

повседневнойжизни; 
14) различать строки и столбцы таблицы, вносить 

данное в таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 
15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигу

ры); 
16) распределять объекты на две группы по 

заданному основанию. 



 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах100; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло (в пределах 100); большее данного числа в 

заданноечислораз(впределах20); 
3) устанавливать и соблюдать порядок при 

вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), 

содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 
4) выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение 

иделение в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
5) называтьиразличатькомпонентыдействийумножен

ия(множители,произведение);деления(делимое,делитель,частно

е); 
6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычита

ния; 
7) использовать при выполнении практических заданий 

единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 
8) определять с помощью измерительных 

инструментов длину;определять время с помощью часов; 

выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,массы

,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение«боль

ше/меньшена»; 
9) решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямо

дель);планироватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия, 

оформлять его в виде арифметического 

действия/действий,записыватьответ; 
10) различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямо

йугол;ломаную, многоугольник; выделять среди 

четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 



 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник;чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинамисторон; использовать для выполнения 

построений линейку,угольник; 
12) выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощьюлинейки; 
13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 
14) распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить 

одно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 
15) находить общий признак группы математических 

объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 
16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрическихфигур); 
17) представлять информацию в заданной форме: 

дополнятьтекст задачи числами, заполнять строку/столбец 

таблицы,указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрическихфигур); 
18) сравнивать группыобъектов (находить общее, 

различное); 
19) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокруж

ающеммире; 
20) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,от

вет; 
21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 
22) проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах1000; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 
3) выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание(в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 

письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах

100—устноиписьменно); 



 

4) выполнять действия умножение и деление с 

числами 0 и 1;делениесостатком; 
5) устанавливать и соблюдать порядок действий при 

вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычита

ния,умноженияиделения; 
6) использовать при вычислениях переместительное 

и сочетательноесвойствасложения; 
7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогоде

йствия; 
8) использовать при выполнении практических 

заданий и 

решениизадачединицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

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

азовыватьодниединицыданнойвеличинывдругие; 
9) определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов,измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определятьпродолжительностьсобытия; 
10) сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньшена/в»; 
11) называть,находитьдолювеличины(половина,четве

рть); 
12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
13) знать и использовать при решении задач и в 

практическихситуациях(покупкатовара,определениевремени,вы

полнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнятьсложение и вычитание однородных величин, 

умножение иделениевеличинынаоднозначноечисло; 
14) решать задачи в одно-два действия: представлять 

текст 

задачи,планироватьходрешения,записыватьрешениеиответ,анал

изировать решение (искать другой способ решения),оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверятьвычисления); 



 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданныеча

сти; 
16) сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставлениечисловыхзначений); 
17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),пло

щадьпрямоугольника(квадрата),используяправило/алгоритм; 
18) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложны

е)утверждениясословами:«все»,«некоторые»,«и»,«каждый», 

«если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-

двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 
19) классифицироватьобъектыпоодному-

двумпризнакам; 
20) извлекать и использовать информацию, 

представленную в 

таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающего

мира(например,расписание,режимработы),впредметахповседнев

нойжизни(например,ярлык,этикетка); 
21) структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицыпообразцу; 
22) составлять план выполнения учебного задания и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 
23) сравнивать математические объекты (находить 

общее, различное,уникальное); 
24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся 

научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначныечисла; 
2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз; 
3) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычи

таниес многозначными числами письменно (в пределах 100 — 

устно);умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — 



 

устно);делениесостатком—письменно(впределах1000); 
4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобка

ми/безскобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения,делениясмногозначнымичислами; 
5) использовать при вычислениях изученные свойства 

арифмтическихдействий; 
6) выполнять прикидку результата вычислений; 

осуществлятьпроверку полученного результата по критериям: 

достоверность 

(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкал

ькулятора; 
7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметического

действия; 
9) использоватьединицывеличиндляприрешениизада

ч(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 
10) использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,час;

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километр

вчас,метрвсекунду); 
11) использовать при решении текстовых задач и в 

практическихситуацияхсоотношениямеждускоростью,временем

ипройденнымпутем,междупроизводительностью,временемиобъ

ёмомработы; 
12) определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборовмассу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного средства; 

определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выпол

нятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 
13) решатьтекстовыезадачив1—

3действия,выполнятьпреобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменныевычисления и используя, при 



 

необходимости, 

вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпок

ритериям:достоверность/реальность,соответствиеусловию; 
14) решать практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том 

числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различныеспособы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 
15) различать, называть геометрические фигуры: 

окружность,круг; 
16) изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданногорадиуса; 
17) различать изображения простейших 

пространственных 

фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьв 

простейших случаях проекции предметов 

окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 
18) выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,черте

же)простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхизд

вух-трехпрямоугольников(квадратов); 
19) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложны

е)утверждения;приводитьпример,контрпример; 
20) формулироватьутверждение(вывод),строитьлогич

ескиерассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученныхсвязок; 
21) классифицироватьобъектыпозаданным/самостояте

льноустановленнымодному-двумпризнакам; 
22) извлекать и использовать для выполнения заданий 

и 

решениязадачинформацию,представленнуювпростейшихстолбч

атых диаграммах, таблицах с данными о 

реальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,кале

ндарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 
23) заполнять данными предложенную таблицу, 



 

столбчатую диаграмму; 
24) использовать формализованные описания 

последовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактическ

ихиучебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шагиалгоритма; 
25) выбиратьрациональноерешение; 
26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыраж

ение; 
27) конструироватьходрешенияматематическойзадачи

; 
28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенны

х. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Окружающий мир» и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения окружающего мира, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии 

для обязательного изучения окружающего мира в каждом 

классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему 

миру включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения 



 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований ФГОС 

НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей 

в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание 

места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по 

окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его 

сохранения и укрепления, приверженности здоровому 

образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные 

знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина Российской Федерации, 

понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов Российской Федерации;  



 

 освоение обучающимися мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие 

способности ребёнка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения;  

 становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения окружающему миру 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру 

осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



 

Общее число часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающий мир», составляет 270 часов (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 

68 часов, 4 класс – 68 час 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, 

игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. 

Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 



 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. Правила 

использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдать зависимость изменений в живой природе 

от состояния неживой природы;  



 

 приводить примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть 

главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем 

виде. 

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме – текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) 

с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, её столицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного 

искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов);  



 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения 

на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 

самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 соблюдать правила общения в совместной 

деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 
Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и 

её столица на карте. Государственные символы России. Москва 

– столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Россия – многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика 

своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 



 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. 

Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи 

компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи 

и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности 

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных 



 

группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить 

примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, 

таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять 

таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить 

их с краткой характеристикой: 



 

 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы 

(среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей 

жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 

планеты от других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 

природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, 

признаки животного и растения как живого существа; 

связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых 

в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

6. описывать современные события от имени их 

участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и 

инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательность действий по решению учебной 

задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать 

оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания.  



 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по 

определению свойств разных веществ (вода, молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, 

выбирать (из предложенных) способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 
Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного 

края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – 

символы стран, в которых они находятся. 



 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и 

части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–

3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: 

строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность 

(утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, 



 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе 

(сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни 

животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, 

карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в 

разных источниках – текстах, таблицах, схемах, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа); 



 

 соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

термины с их краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы 

(планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки на основе сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного 

(растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы 

истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельностьспособствует формированию 

умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого;  



 

 оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, 

признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения.  

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая 

карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 



 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение 

к людям независимо от их национальности, социального 

статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, 

сравнения, измерения, опыты по исследованию природных 

объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 

её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 



 

Некоторые доступные для понимания экологические 

проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по 

ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста, правила использования самоката и 

других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного 

развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённой природной зоне;  



 

 классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

 использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих 

знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно-

коммуникационную сеть Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему 

на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, 

система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 

здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств 

– отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  



 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях 

в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения 

учебной задачи; предвидеть трудности и возможные 

ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия при 

необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; 

планировать работу над ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей – руководитель, 

подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных 

игр, труда, использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизни других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 



 

 

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: 

 осознание ценности познания для развития человека, 

необходимости самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных 

средств.  



 

 

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;  

 находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму;  

 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 информационно-

телекоммуникационную сеть 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 и самооценка: 

 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.  

 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 

 



 

1 КЛАСС 

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 использования электронных 

средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) 

пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 
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, примеры, 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 

признакам, 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 в условиях 

контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет;  



 

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

 

3 КЛАСС 

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 основы здорового образа жизни, в том 

числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 

 соблюдать основы 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 информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических 

действиях при общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

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 верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернете; 



 

 соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов.  

 

 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИК

И 

Примернаярабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебн

омупредмету)«Основырелигиозныхкультурисветской этики» на 

уровне начального общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновной

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,пред

ставленныхвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте начального общего образования(Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы 

ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылокк

егоизучениюмладшимишкольниками,местоОРКСЭвструктуреу

чебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвклю

чают личностные, метапредметные, предметные 

результатызапериодобучения.Здесьжепредставленпереченьунив

ерсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета) 

«Основырелигиозныхкультур и светской этики» с учётом 

возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии,которые предлагаются для обязательного изучения в 4 



 

классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное 

содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается 

характеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающихсяприиз

учениитойилиинойтемы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая примерная рабочая программа 

представляетсобой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об 

образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 

конкретизациитребованийФедеральногогосударственногообраз

овательного стандартаначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 

планированиеявляется примерным, и последовательность 

изучения 

тематикипомодулямОРКСЭможетварьироватьсявсоответствиис

используемымившколахУМК,учебникамипомодулямОРКСЭ. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 

выбору «Основы православной культуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«

Основыиудейскойкультуры»,«Основырелигиозныхкультурнаро

довРоссии»1,«Основысветскойэтики».Всоответствиис 

федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершенноле

тних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об 

образованиивРФ»(ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ 

включаютрезультатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструи

ровании планируемых результатов учитываются цели 

обучения,требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

                                                
1Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название 

модуля «Основы мировых религиозных 
культур»,измененона«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 



 

достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независи

моотизучаемогомодуля.Посколькупредметизучаетсяодингод(4 

класс), то все результаты обучения представляются за 

этотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегося

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к 

диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 
1) знакомство обучающихся с основами 

православной, 

мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимиров

ых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей(законныхпредставителей); 
2) развитиепредставленийобучающихсяозначениинравстве

нных норм и ценностей в жизни личности, семьи,общества; 
3) обобщениезнаний,понятийипредставленийодухов

нойкультуреиморали,ранееполученныхвначальнойшколе, 

формирование ценностносмысловой сферы личности с 

учётоммировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностейсемьи; 
4) развитие способностей обучающихся к общению 

в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойс

реденаосновевзаимногоуваженияидиалога.Основнойметодологи

ческий принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у 

младшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретр

адиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике,основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравствен

ныхидеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциаль

нойреальности, осознанию роли буддизма, православия, 



 

ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРК

СЭпредполагаеторганизациюкоммуникативнойдеятельности 

обучающихся, требующей от них умения 

выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,сог

ласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьад

екватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринцип

е диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками 

содержания курса являются психологические особенности 

детей,завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзросл

ого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокр

ужающуюдействительность,острореагироватькакнадоброжелат

ельность,отзывчивость,добротудругихлюдей,таки на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдом

усваиваютабстрактныефилософскиесентенции,нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно 

бытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциаль

ной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповед

ения. 

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(Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 

«О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 



 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(тем

ы) с указание количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного модуля, 

характеристикуосновныхвидовдеятельностиучащихся,втомчисл

ес учётом рабочей программы воспитания, возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими 

материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующимидидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 

классе,одинчасвнеделю(34ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти.Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурахразных народов России. Государство и мораль 

гражданина,основнойзакон(Контитуция)вгосударствекакисточн

икроссийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нра

вственные традиции предпринимательства. Что значитбыть 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

Личностные результаты 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкульт

ур и светской этики» в 4 классе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 
1) понимать основы российской гражданской 

идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину; 
2) формировать национальную и гражданскую 

самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 
3) пониматьзначениегуманистическихидемократичес

кихценностных ориентаций; осознавать ценность 

человеческойжизни; 
4) пониматьзначениенравственныхнормиценностейк

акусловияжизниличности,семьи,общества; 
5) осознавать право гражданина РФ исповедовать 

любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 
6) строить своё общение, совместную деятельность 

на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразре

шать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
7) соотносить свои поступки с нравственными 

ценностями,принятыми в российском обществе, проявлять 

уважение кдуховным традициям народов России, терпимость к 

представителямразноговероисповедания; 
8) строить своё поведение с учётом нравственных 

норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 

справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеоб

ходимостиприйтинапомощь; 
9) понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовнонравственной культуре, стремиться анализировать своё 

поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющихдругихлюдей; 
10) понимать необходимость бережного отношения к 

материальнымидуховнымценностям. 

 



 

Метапредметные результаты 
1) овладевать способностью понимания и 

сохранения целей изадач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средствихдостижения; 
2) формировать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,в

носить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учёта характера ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 
3) совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуник

ативныхипознавательныхзадач; 
4) совершенствоватьумениявобластиработысинформ

ацией,осуществления информационного поиска для 

выполненияучебныхзаданий; 
5) овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 
6) овладеватьлогическимидействиямианализа,синтез

а,сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогийипричинноследственныхсвязей,построениярассужден

ий,отнесениякизвестнымпонятиям; 
7) формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точкузренияиоценкусобытий; 
8) совершенствовать организационные умения в 

области коллективной деятельности, умения определять общую 

цель ипути её достижения, умений договариваться о 

распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооценив

атьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 



 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственныеценностиобщества—

мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также 

используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 
2) использовать разные методы получения знаний о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,срав

нение,вычисление); 
3) применять логические действия и операции для 

решенияучебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 
4) признавать возможность существования разных 

точек 

зрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедок

азательства; 
5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройн

апредложенныеобразцы. 

 

Работа с информацией: 
1) воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)инф

ормацию, подчёркивать её принадлежность к определённой 

религиии/иликгражданскойэтике; 
2) использоватьразныесредствадляполученияинформ

ациивсоответствииспоставленнойучебнойзадачей(текстовую,гр

афическую,видео); 
3) находить дополнительную информацию к 

основному 

учебномуматериалувразныхинформационныхисточниках,втомч

ислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 
4) анализировать,сравниватьинформацию,представленн

уювразных источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективностьиправильность. 

 

Коммуникативные УУД: 



 

1) использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавн

оймысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизнен

ныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,ре

чевогоэтикета; 
2) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;кор

ректнозадавать вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностейучастниковобщения; 
3) создаватьнебольшиетекстыописания,текстырассуж

дениядля воссоздания, анализа и оценки 

нравственноэтическихидей, представленных в религиозных 

учениях и светскойэтике. 

 

Регулятивные УУД: 
1) проявлятьсамостоятельность,инициативность,орга

низованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях; контролировать 

состояниесвоего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

ихпредупреждения; 
2) проявлять готовность изменять себя, оценивать 

свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностькс

ознательномусамоограничениювповедении; 
3) анализироватьситуации,отражающиепримерыпол

ожительного и негативного отношения к окружающему 

миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 
4) выражать своё отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,не

честности,зла; 
5) проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивац

ии,интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

 

Совместная деятельность: 



 

1) выбирать партнёра не только по личным 

симпатиям, но ипо деловым качествам, корректно высказывать 

свои 

пожеланиякработе,спокойноприниматьзамечанияксвоейработе,

объективноихоценивать; 
2) владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешатьвозникающиеконфликты; 
3) готовить индивидуально, в парах, в группах 

сообщения поизученному и дополнительному материалу с 

иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 
2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинр

авственного самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийски

хтрадиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовнонравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отношен

ий и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 
5) раскрывать основное содержание нравственных 



 

категорийроссийскойсветскойэтики(справедливость,совесть,отв

етственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюби

е,милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять 

«золотоеправилонравственности»; 
6) высказывать суждения оценочного характера о 

значениинравственностивжизничеловека,семьи,народа,обществ

аи государства; умение различать нравственные нормы 

инормыэтикета,приводитьпримеры; 
7) первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других 

людей) с позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 
8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставл

енияобосновныхнормахроссийскойсветской(гражданской)этики

: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 

предков, исторического и культурного наследия и 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечес

ти,достоинства, доброго имени любого человека; любовь к 

природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 
9) рассказывать о праздниках как одной из форм 

исторической памяти народа, общества; российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисториии

традициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках(неменеедвухр

азныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли 

семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 
10) 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; 



 

11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимвол

ику,символикусвоегорегиона,объяснятьеёзначение;выражать 

уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
12) рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традицияхтрудовойдеятельности,предпринимательствавРоссии;

выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честныйтруд,

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 
13) рассказывать о российских культурных и 

природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностяхсвоегорегиона; 
14) раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветск

ой(гражданской) этики на примерах образцов нравственности, 

российской гражданственности и патриотизма в 

историиРоссии; 
15) объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданск

ой)этикивстановлениироссийскойгосударственности; 
16) первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельностипо изучению исторического и культурного 

наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 
17) приводитьпримерынравственныхпоступков,соверша

емыхс опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступатьсогласносвоейсовести; 
18) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымиров

оззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного(приводить 

примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма

,любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхр

елигий; 
19) называть традиционные религии в России, народы 

России,для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 



 

20) выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской(гражданской)этике. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Примерная рабочая программа по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с 

учётом проверяемых требований к результатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в формировании художественной культуры 

учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие 

духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 



 

восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть 

реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует 

объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на 

восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-

возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации 

этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов 

в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При 

этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 

неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 

ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор 

вертикальногоили горизонтального формата листа в зависимости 

от содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематери

алы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разные листьяи ихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 



 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверис

унковживотных). 

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, 

связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениен

овогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецвет

овыесостояниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисме

шаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. 

Развитиевоображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчик

а, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестны

х народных художественных промыслов (дымковская 

иликаргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 

местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 



 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вуслов

иях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 

ихвидов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.После

довательноеведениеработынадизображениембабочкипопредстав

лению, использование линии симметрии при 

составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвес

тных народных художественных промыслов: дымковскаяили 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 

путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами—

созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябума

ги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем 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 «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 



 

Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыи

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой 

темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочны

йсюжет(произведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповы

боруучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове 

получаемых знаний и творческих практических задач —

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся и 

оценка эмоциональногосодержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соот

ветствующихизучаемойтеме. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковл

инейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятна 

на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойс

твапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредмета



 

налистебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношение 

частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, теньпод 

предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным 

выражениемего характера. Аналитическое рассматривание 

графическихпроизведенийанималистическогожанра. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешиваниякрасок и получения нового цвета. Приёмы работы 

гуашью. 

Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипр

озрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениец

ветаспомощьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаяв

ыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостояни

яхпогодыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное 

утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепкаизпластилиныилиглиныигрушки—

сказочногоживотного по мотивам выбранного художественного 

народногопромысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, 

каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучётомместны

х 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 

изпластилинатяжёлой,неповоротливойилёгкой,стремительнойф

ормы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-

прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияид

р.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Д

екоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Деко

ративныеизображенияживотныхвигрушкахнародных 

промыслов; филимоновские, дымковские, 

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(наосновес

ворачиваниягеометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейка

ми);завивание,скручиваниеискладываниеполоскибумаги(например,

гармошкой).Образздания.Памятникиотечественнойилизападное

вропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Ри

сунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрац

иясказкиповыборуучителя). 



 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых 

природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоиск

усства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветового состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана,А.И.Куинджи,Н. П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)ивскуль

птуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с 

точки зрения их пропорций, характера движения,пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическ

имифигурами.Трансформацияикопированиегеометрическихфиг

урвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint 

наосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-

птицы»идр.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 

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 

иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения

.Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаоснове 

наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихма

шин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаимора

сположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветной

бумаги. 

 

Модуль «Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегу

ашииликарандашаиакварели(попамятиипредставлению).Художник

втеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены) 

дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь 

поцветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в 

видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в 

природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаили

озеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой 

нанатуру.Выражениевпортрете(автопортрете)характерачеловека



 

, особенностей его личности с использованием 

выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявпло

скостилиста, особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлённого образа (добавления 

деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопласт

ики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожес

твенных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретис

озданиеорнаментаприпомощипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрия построения композиции, статика и динамика 

узора,ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в 

городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков,подставокдляцветовидр. 

 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностейгородаилисела.Работапонаблюдениюи 



 

по памяти, на основе использования фотографий и 

образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвид

емакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихпод

ручныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуально)илите

матическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективной

работы(композиционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространс

тва,выполненныхиндивидуально). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — 

архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархи

тектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиС

анкт-Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 

художественные музеи: Государственная Третьяковская 

галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА. 

С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеии 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за 

учителем). 

Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посе

щение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 

музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве—

вживописи,графике,скульптуре—

определяютсяпредметомизображения;классификация и 



 

сравнение содержания произведений 

сходногосюжета(портреты,пейзажиидр.). 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественныххудожников-

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. Д.

 Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Серо

ваидр. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциона

льномувосприятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости: 

покой (статика), разные направления и ритмы 

движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). 

Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэты

машинок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,

в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе 

PictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенностицвет

а;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеии

музеиместные(повыборуучителя). 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: 

уменьшениеразмера изображения по мере удаления от первого 



 

плана, смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотно

шение частей фигуры, передача движения фигуры на 

плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних 

легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая 

композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешаннаятехника). 

 

Модуль «Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзаж

ных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдениюсразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет

, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилогочеловека, 

детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или 

вкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемори

альнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспласти

линомилиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедит

ельнойсилы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторо

гоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

вархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревян



 

наярезьбаироспись,украшениеналичниковидругихэлементовизб

ы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, 

изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм,символыиоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особенно

стимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюмаму

жчинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь 

сокружающейприродой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеё 

устройство (каркасный дом); изображение 

традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтех

никеаппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

теснойсвязи красоты и пользы, функционального и 

декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевид

ыизбинадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,не

фы,закомары,глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревне

гогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизда

ний:древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствад

ревнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, 

посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жиз

ньвгороде. 

Понимание значения для современных людей 

сохранениякультурногонаследия. 



 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. 

Васнецова,В. И. Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова, 

А.П.Рябушкина,И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусско

йотечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских 

художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и другихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: 

МосковскийКремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанскийкремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомпл

ексов,в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительныхпроизведениях в культуре Древней Греции, 

других культурДревнего мира. Архитектурные памятники 

Западной ЕвропыСредних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, 

основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину 

иД. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта иточки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционного

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантовего 

устройства. Моделирование конструкции разных видов 



 

традиционныхжилищразныхнародов(юрта,каркасныйдомидр.,вт

омчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданийразных культур: каменный православный собор, 

готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрическихфигурилиналинейнойосновепропорцийфигурыче

ловека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующи

хтехническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный 

редакторGIF-

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорис

унка. 

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPointна тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного 

искусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находитсяличностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — 

России; 



 

ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально 

значимыеличностныекачества; 

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;интерескпроизведениямискусстваилитературы,по

строенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез 

освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 

восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенных

вкультурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувст

ва личной причастности к жизни общества и 

созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценнос

тямотечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособст

вует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворч

ескиеработысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногораз

витияобучающегося,приобщенияегокискусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 

человечества. Учебные задания направлены наразвитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание 

егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 



 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые 

знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамо

сознания,осознаниясебя какличности ичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—

важнейшийкомпонентиусловие развития социально значимых 

отношений обучающихся,формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, овысоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениик

окружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжевотнош

енииксемье,природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности 

воспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерескжизнил

юдейиприроды. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятияи художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательскойдеятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожеств

енно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих 

вредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению 

художественныхматериалов и удовлетворения от создания 

реального, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезу

льтат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетикитрудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать содноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективнуюработу—

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпопрограмме. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 



 

Пространственные представления и сенсорные 

способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)вви

зуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданн

ымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразами

разныхформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструк

ции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицел

огоипредметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении 

плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействия

в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцесс

есамостоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлять

исследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределённ

ыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобраз

ительногоискусства,архитектурыи 

продуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации 



 

обособенностях объектов и состояния природы, предметного 

мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-пространственную 

средужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,ана

литическим и другим учебным установкам по 

результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипосо

биями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыеси

стемы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизироватьинформацию,представленнуювпроизведениях

искусства,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбр

аннуютемуипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,

электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 

работевсетиИнтернет. 



 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими 

действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения

— межличностного(автор—

зритель),междупоколениями,международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисуждени

яс суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеоб

щихпозицийиучётаинтересоввпроцессесовместнойхудожествен

нойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать 

своиспособности сопереживать, понимать намерения и 

переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективнойработы, принимать цель совместной деятельности 

и 

строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпо

ручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиям

и 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойра



 

боты, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижениярезультата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам 

обученияна основе модульного построения содержания в 

соответствиис Приложением № 8 к Федеральному 

государственному 

образовательномустандартуначальногообщегообразования,утве

рждённому приказом Министерства просвещения 

РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых 

графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевус

ловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисун

ка на основе знакомства со средствами изобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы 

предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)пред

метаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногор

асположенияизображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатл

истадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, 

ирешать её в своей практической художественной 

деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы 

иработы товарищей с позиций соответствия их 



 

поставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодер

жанияи графических средств его выражения (в рамках 

программногоматериала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрител

ьныевпечатления,организованныепедагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе (облака, 

камни,коряги,формыплодовидр.). 

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,закручиванияидр. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основефотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным 

мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей 



 

художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративнойкомпозиции (стилизованной: декоративный 

цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжиз

нилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучёто

мместных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоф

ормленияобщегопраздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализирова

ть и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиер

исункиспозицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции

(расположенияналисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадач

е,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач 

ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметнойсреды жизни человека в зависимости от 



 

поставленной аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясос

танковой картиной, понимать значение зрительских уменийи 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картинсосказочнымсюжетом(В. М. Васнецова,М.А.Врубеляидр

угиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийс ярко 

выраженным эмоциональным настроением 

(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствиисучебнойустановкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрениятого,скакойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосод

ержаниеикаковакомпозициявкадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми 

графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойоргани

зации изображения как необходимой композиционной 

основывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения 

пространственныхвеличин, приобретать умения соотносить 

пропорции в 

рисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияиа

нализ). 



 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка

,осваиваянавыкштриховки. 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваиватьразный характер мазков и движений кистью, навыки 

созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьос

обенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполуч

енияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойичёрной(дляизменени

яихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 

различатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)наосновеизменениято

нальногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцвето

вогосостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить 

иххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсужд

ать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпока

затьхарактерсказочныхперсонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народныххудожественныхпромыслов;освоитьприёмыипоследов

ательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверяпо 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушки



 

илисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроиз

ведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидв

иженияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойф

ормы(изображениязверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во 

времяцветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирн

ыеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногоху

дожественногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения 

иподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетол

ькосоответствуютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерпер

сонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонё

м,выявляютособенностиегохарактера,егопредставленияокрасот

е. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашени

йнародныхбылинныхперсонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 



 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагии

объёмногодекорированияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумагипространственногомакетасказочногогородаилидетскойпл

ощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указываясоставные части и ихпропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестны

ххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивниманиекархит

ектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразны

х по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточкизрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположе

нияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожественной 

выразительности, а также ответа на поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеяв

ленийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их 

орнаментальнойорганизации(кружево,шитьё,резьбаиросписьпо

деревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведенийотечественныххудожников-

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 другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений живописи западноевропейских художников с 



 

активным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.

Матиссаидругихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные 

произведенияхудожников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. 

Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идру

гихповыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видовлинийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инстр

ументы и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливкаидр.—

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдере

ва). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографиров

ании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвов

атьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 

оформлениикниги,одизайнекниги,многообразииформдетскихкн

иг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на 

выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста)и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных 

(изобразительных) возможностях надписи, о работе художника 

над шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — 

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и 



 

афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасполо

жениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымха

рактеромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозиц

ию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известныхотечественныххудожников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной 

работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на 

натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатр

е. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе»на основе наблюдений, попамяти и попредставлению. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсо

нажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного 

нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым«одушевленияобраза». 



 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парк

оваяскульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народны

ехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпрос

тые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамв

ыбранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивроспис

и тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 

штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(в

качествеэскизаросписиженскогоплатка). 

 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти 

ипо представлению на тему исторических памятников или 

архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвовать вколлективнойработе посозданиютакого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветной 

бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм,наполняющихгородскоепространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего 

города или села или участвовать в коллективной работе по 

созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 



 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ц

енностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 

отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена 

несколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные 

постройкисвоего города (села), характерные особенности улиц и 

площадей,выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать ихархитектурные особенности; приобретать 

представления, 

аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвест

ныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телеперед

ачивиртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятн

ики. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства—

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоратив

но-прикладных видов искусства, а также 

деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, 

графикиискульптуры,определяемыепредметомизображения. 

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 

вхудожественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Пониматьзначениемузеевиназывать,указывать,гденаходят

ся и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей 



 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных 

художественныхмузеев, иметь представление о коллекциях 

своих региональныхмузеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями

, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыху

чебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов 

путёмразличных повторений рисунка узора, простого 

повторения(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображени

яприсозданиипоздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийс 

помощью компьютерной программы PictureManager 

(илидругой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета;обрезкаизображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенныхучителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыипри

менятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучать 

основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигурыи учиться применять 

этизнания всвоих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 



 

разныхнародовипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультур

ах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкульту

р. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и 

мировойархитектуры. 

 

Модуль «Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклима

тических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 

человека, создавать образ женщины в русском народном 

костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и 

мужских,портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему 

«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюк

омпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков) 

на темы народных праздников (русского 

народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов

),вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры

. 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному 

героюилиучастиевколлективнойразработкепроектамакетамемор

иального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующихвнашейстране). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 



 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхд

ля орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародо

в,вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народнойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,выши

вке,декореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляп

редметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного 

костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостю

мамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкульт

урахивразныеэпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—

традиционногодеревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь 

строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметь

объяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональны

мзначениемтехжедеталей:единствокрасотыипользы.Иметь 

представленияоконструктивныхособенностях 

переносногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконс

трукциюзданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерын

аиболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;

иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамя

тниковрусскогодеревянногозодчества.Иметь представления об 

устройстве и красоте 

древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнё



 

млюдей.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческого

храма,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное 

представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамо

вых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, 

буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдл

я современных людей сохранения архитектурных 

памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на 

темыистории и традиций русской отечественной культуры 

(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В

.И.Сурикова,К.А.Коровина,А. Г. Венецианова,А.П.Рябушкина,И

.Я.Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном 

древнерусскомзодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о 

памятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомп

лекснаостровеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 

вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

МининуиД. ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее 

значимыхмемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 

значениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвест

ногоСолдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-

Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповедения 

при посещениимемориальныхпамятников. 



 

Иметь представления об архитектурных, декоративных 

иизобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВост

ока;уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять 

основныекомпонентыконструкцииготических(романских)собор

ов;знать особенности архитектурного устройства 

мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудо

жников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидруги

х(повыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструме

нтов геометрических фигур конструкцию 

традиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличны

евариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымив

идами деревянного дома на основе избы и традициями и 

еёукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфи

ческом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур, 

находить в поисковой системе разнообразные 

моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструме

нтов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарам

и,со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романскийсобор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на 



 

линейнойоснове; изобразить различные фазы движения, двигая 

частифигуры (при соответствующих технических условиях 

создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программеPowerPointпотемамизучаемогоматериала,собираявпои

сковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственныхфото

графий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовыенадписи 

наиболее важных определений, названий, 

положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 
 

 

МУЗЫКА 

Примернаярабочаяпрограммапомузыкенауровненачальног

о общего образования составлена на основе «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,пр

едставленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультата

м освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПриме

рнойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2

020). Программа разработана с учётом актуальных целей и 

задач обучения и воспитания, развития обучающихся 

иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредмет

ных и предметных результатов при освоении 

предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного 



 

наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно 

важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—

какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразова

ниянеобходимозаложитьосновыбудущеймузыкальнойкультуры

личности,сформироватьпредставленияомногообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни 

современногочеловека и общества. Поэтому в содержании 

образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусс

тва: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

численаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультур

ы(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективно

й формой освоения музыкального искусства 

являетсяпрактическоемузицирование—

пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, различные 

формы музыкального 

движения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитп

остепенноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеос

новныхжанровыхособенностей,принциповиформразвитиямузык

и. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснеко

торымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знани

е музыкальных произведений, фамилий композиторов 

иисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуро

вень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей ичувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонир

уемогосмысла»(Б. В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификациясл

ирическимгероемпроизведения(В.В.Медушевский)являетсяуни

кальнымпсихологическиммеханизмомдляформирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективнымпутём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы 



 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себетакие 

качества, как доступность, высокий художественныйуровень, 

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,рефлексивнаяустановкаличностив

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности

,которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — 

оттрадиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,

композиционныхпринципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю музыки в создании 

рабочейпрограммы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных ипредметных результатов обучения, 

сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного

общегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»по

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897,с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовате

льнойпрограммойосновногообщегообразования(вредакциипрот

окола№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 

учётомособенностейконкретногорегиона,образовательнойорган

изации, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на 

изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные 

основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматери

ала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного 

развитиямладших школьников. Признание самоценности 

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобр

азованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарн

ости. 

Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной 

культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияив

оспитания является личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувст

в,образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия(постижение мира через переживание, 

самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное 

становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезоп

ытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсяведин

ствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения 

многообразияжизни; 



 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной 

отзывчивости напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающий

мир,гармонизациявзаимодействиясприродой,обществом,самимс

обойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховны

мценностям через собственный внутренний опыт 

эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдр

угими познавательными и регулятивными универсальными 

учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипрод

уктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребёнка

вискусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности,втомчисле: 

1) Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальных

инструментах); 

3) Сочинение(элементыимпровизации,композиции,а

ранжировки); 

4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирован

ие,танец,двигательноемоделированиеидр.); 

5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального 

искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные 

выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному 

наследию России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание 

любознательности, интереса к музыкальной культуре других 



 

стран, культур, времёнинародов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучеб

ныйпредмет «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. 

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представленовосемью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммо

йдошкольного и основного общего образования, 

непрерывностьизучения предмета и образовательной области 

«Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслу

житьпримернымобразцомприсоставлениирабочихпрограммпоп

редмету.Гимназия вправе 

выбиратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьиутвердить

инойварианттематическогопланирования,втомчислесучётомвоз

можностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эстетического

компонентаПрограммывоспитанияобразовательнойорганизации.П

риэтомнеобходиморуководствоватьсяпринципомрегулярностиз

анятийиравномерностиучебнойнагрузки,котораядолжнасоставл

ятьнеменее1академическогочасавнеделю.Общееколичество—



 

неменее135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 

классах). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциок

ультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованны

хдействиях,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстак

имидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэт

ики»,«Иностранныйязык»идр. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизу

чатьсявотрывеотдругихмодулей.Освоениемузыкальнойграм

отынеявляетсясамоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первуюочередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания 

грамотногослушателя. Распределение ключевых тем 

модуля в рамках календарно-

тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципу

либонарегулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и 

навыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебнойдеятельн

ости,аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практичес

когобагажаприорганизацииработынадследующиммузыкаль

нымматериалом. 

 

 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 



 

А) 

0,5—2уч. 

часа 

Весьмирзв

учит 

Звукимузыкальныеи

шумовые.Свойствазву

ка:высота,громкость,

длительность,тембр 

Знакомствосозвукамимузыкальн

ымиишумовыми.Различение,опр

еделениенаслухзвуковразличног

окачества. 

Игра—

подражаниезвукамиголосамприр

одысиспользованием шумовых 

музыкальных инструментов, 

вокальнойимпровизации. 

Артикуляционныеупражнения,р

азучиваниеиисполнениепопевок

ипесенсиспользованиемзвукопо
дражательныхэлементов,шумов

ыхзвуков 



 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б)0,5—

2уч.часа 

Звукоря

д 

Нотныйстан,скри

пичныйключ. 

Нотыпервойоктав

ы 

Знакомство с элементами нотной 

записи. Различение 

понотнойзаписи,определениенасл

ухзвукорядавотличиеотдругихпос

ледовательностейзвуков. 

Пениесназваниемнот,игранаметал
лофонезвукорядаотноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальн

ыхупражнений,песен,построенны

хнаэлементахзвукоряда 

В)0,5—2уч. 

часа 

Интона

ция 

Выразительные 

и 

изобразительные

интонации 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записикраткихинтонацийизобрази

тельного(ку-ку,тик-такидр.) и 

выразительного (просьба, призыв 

и др.) характера.Разучивание, 

исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные 
импровизациинаосноведанныхинт

онаций. 

Слушаниефрагментовмузыкальны

хпроизведений,включающихприм

ерыизобразительныхинтонаций 

Г)0,5—2 

уч.часа 

Ритм Звукидлинные 

икороткие(восьм

ыеи 

четвертныедлите

льности),такт,так

товаячерта 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записиритмическихрисунков,сост

оящихизразличныхдлительностей

ипауз. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих 
жестов(хлопки,шлепки,притопы)и

/илиударныхинструментовпросты

хритмов. 

Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопы

ваниеритмапоритмическим 

карточкам, проговаривание с 

использованиемритмослогов.Разу

чивание,исполнениенаударныхин

струментахритмическойпартитур

ы. 

Д)0,5—4уч. 

часа1 

Ритмиче

скийрис
унок 

Длительностипол

овинная, 
целая,шестнадцат

ые. 

                                                
1Даннаятемавсочетаниисдругимитемамиимодулямиможетпрорабатыватьсяв течение 

значительно более длительного времени (в зависимости от количестваи разнообразия 

конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем дляосвоения). 



 

  Паузы.Ритмическ

иерисунки.Ритми

ческаяпартитура 

Слушаниемузыкальныхпроизведе

нийсярковыраженным 

ритмическим рисунком, 

воспроизведение 

данногоритмапопамяти(хлопками

). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментах(фортепиано, 
синтезатор, свирель, блокфлейта, 

мелодикаи 

др.)попевок,остинатныхформул, 

состоящихизразличныхдлительно

стей 

Е)0,5—

2уч.часа 

Размер Равномерная 

пульсация.Сильн

ыеислабыедоли.Р

азмеры 2/4, 

3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровну

юпульсацию,выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащимижестамиилинаударны

хинструментах). 

Определениенаслух,понотнойзапи

сиразмеров2/4,3/4,4/4. 

Исполнение вокальных 
упражнений, песен в 

размерах2/4,3/4,4/4схлопками-

акцентаминасильнуюдолю,элемен

тарнымидирижёрскимижестами. 

Слушаниемузыкальныхпроизведе

нийсярковыраженным 

музыкальным размером, 

танцевальные, 

двигательныеимпровизацииподму

зыку. 

Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментахпопевок,мелоди

йвразмерах2/4,3/4,4/4. 

Вокальнаяиинструментальнаяимп

ровизациявзаданномразмере 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 



 

Ж) 1—

4уч.часа 

Музыка

льныйя

зык 

Темп,тембр.Дина

мика 

(форте,пиано,кре

щендо,диминуэнд

оидр.).Штрихи(ст

аккато,легато,акц

ентидр.) 

Знакомствосэлементамимузыкаль

ногоязыка,специальнымитермина

ми, их обозначением в нотной 

записи. 

Определениеизученныхэлементов

наслухпривосприятиимузыкальны

хпроизведений. 
Наблюдение заизменением 

музыкальногообраза 

приизменении элементов 

музыкального языка (как 

меняетсяхарактермузыкиприизме

нениитемпа,динамики,штриховит.

д.). 

Исполнениевокальныхиритмическ

ихупражнений,песенсярковыраже

ннымидинамическими,темповыми

,штриховымикрасками. 
Использованиеэлементовмузыкал

ьногоязыкадлясозданияопределён

ногообраза,настроенияввокальны

хиинструментальныхимпровизаци

ях. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментахпопевок,мелоди

йсярковыраженнымидинамически

ми,темповыми,штриховымикраск

ами. 
Исполнительскаяинтерпретацияна

основеихизменения.Составлением

узыкальногословаря 

З) 1—

2уч.часа 

Высотаз

вуков 

Регистры.Нотыпе

вческогодиапазона

.Расположениено

т 

наклавиатуре.Зна

киальтерации 

Освоениепонятий«выше-

ниже».Определениенаслухпринад

лежности звуков к одному из 

регистров. 

Прослеживаниепонотнойзаписиот

дельныхмотивов,фрагментов 

знакомых песен, вычленение 

знакомых нот, знаковальтерации. 

  (диезы,бемоли,бе

кары) 

Наблюдениезаизменениеммузыка

льногообразаприизменениирегист

ра. 

Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментахпопевок,кратких

мелодийпонотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуа



 

льнойклавиатуре 

И) 1—

2уч.часа 

Мелоди

я 

Мотив,музыкальн

аяфраза.Поступен

ное,плавное 

движениемелоди

и,скачки. 

Мелодическийрис

унок 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записимелодическихрисунковспос

тупенным,плавнымдвижением,ска

чками,остановками. 

Исполнение, импровизация 

(вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) 

различных 
мелодическихрисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыка

льнойфразы,мотива.Обнаружение 

повторяющихся и 

неповторяющихся 

мотивов,музыкальныхфраз,похож

ихдругнадруга. 

Исполнениенадуховых,клавишны

хинструментахиливиртуальнойкл

авиатурепопевок,краткихмелодий
понотам 

К) 1—
2уч.часа 

Сопрово
ждение 

Аккомпанемент.
Остинато. 

Вступление,закл

ючение,проигры

ш 

Определение на слух, 
прослеживание по нотной 

записиглавногоголосаисопровожд

ения.Различение,характеристикам

елодическихиритмическихособен

ностейглавногоголосаисопровожд

ения.Показрукойлиниидвиженияг

лавногоголосаиаккомпанемента. 

Различение простейших 

элементов музыкальной 

формы:вступление,заключение,пр

оигрыш.Составлениенагляднойгр
афическойсхемы. 

Импровизация ритмического 

аккомпанемента к знакомой 

песне(звучащимижестамиилинауд

арныхинструментах). 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 



 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениевступле

ния,заключения,проигрышакзнако

моймелодии,попевке,песне(вокаль
ноилиназвуковысотныхинструмен

тах). 

Исполнениепростейшегосопровож

дения(бурдонныйбас,остинато)кзн

акомоймелодиинаклавишныхилид

уховыхинструментах 

Л) 1—

2уч.часа 

Песня Куплетнаяформа.

Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной 

формы. Составлениенаглядной 

буквенной или графической 

схемы куплетнойформы. 

Исполнениепесен,написанныхвку

плетнойформе.Различение 

куплетной формы при слушании 
незнакомыхмузыкальныхпроизвед

ений. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуп

летовкзнакомойпесне 

М) 1—

2уч.часа 

Лад Понятиелада.Сем

иступенныеладым

ажориминор. 

Красказвучания.С

тупеневыйсостав 

Определениенаслухладовогонакло

нениямузыки.Игра 

«Солнышко—

туча».Наблюдениезаизменениемм

узыкальногообразаприизменении

лада.Распевания,вокальные 

упражнения, построенные на 

чередовании мажора иминора. 
Исполнениепесенсярковыраженно

йладовойокраской. 

Навыборилифакультативно:Импр

овизация, сочинение в заданном 

ладу.Чтениесказоконотахимузыка

льныхладах 

Н) 1—

2уч.часа 

Пентато

ника 

Пентатоника—

пятиступенныйла

д,распространённ

ый 

умногихнародов 

Слушаниеинструментальныхпрои

зведений,исполнениепесен,написа

нныхвпентатонике. 

Импровизацияначёрныхклавишах

фортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизациявпентатонномладун
адругихмузыкальных 

инструментах (свирель, 

блокфлейта, штабшпили 

сосъёмнымипластинами) 



 

О) 1—

2уч.часа 

Нотывр

азныхо

ктавах 

Ноты второй и 

малойоктавы. 

Басовыйключ 

Знакомствоснотнойзаписьювовто

ройималойоктаве.Прослеживание

понотамнебольшихмелодийвсоотв

етствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,з

аписаннойвразныхоктавах. 
Определение на слух, в какой 

октаве звучит 

музыкальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишны

хинструментахиливиртуальнойкл

авиатурепопевок,краткихмелодий

понотам 

П)0,5—

1уч.час 

Дополн

ительн

ыеобоз

начения 

внотах 

Реприза, 

фермата,вольта,у

крашения(трели,

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными 

элементами 

нотнойзаписи.Исполнениепесен,п

опевок,вкоторыхприсутствуютдан

ныеэлементы 

Р)1—

3уч.часа 

Ритмич

ескиери

сункивр

азмере6/

8 

Размер6/8.Нотаст

очкой.Шестнадцат

ые. 

Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживан

иепонотнойзаписиритмическихри

сунковвразмере6/8. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих 
жестов(хлопки,шлепки,притопы)и

/илиударныхинструментов.Игра«

Ритмическоеэхо»,прохлопывание

ритмапо 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическимкарточкам,проговарив

аниеритмослогами.Разучивание,ис

полнениенаударныхинструментах

ритмическойпартитуры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведе

нийсярковыраженым 

ритмическим рисунком, 

воспроизведение 

данногоритмапопамяти(хлопками
). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментахпопевок,мелоди

йиаккомпанементоввразмере6/8 



 

С) 2—

6уч.часа 

Тональ

ность.Г

амма 

Тоника, 

тональность.Знак

иприключе. 

Мажорныеимино
рныетональности 

(до 2—3 

знаковприключе) 

Определениенаслухустойчивыхзв

уков.Игра«устой—

неустой».Пениеупражнений—

гаммсназваниемнот,прослеживан
иепонотам.Освоениепонятия«тон

ика».Упражнениенадопеваниенеп

олноймузыкальнойфразыдотоник

и«Закончимузыкальнуюфразу». 

Навыборилифакультативно:Импр

овизациявзаданнойтональности 

Т) 1—

3уч.часа 

Интерва

лы 

Понятиемузыкаль

ногоинтервала.То

н,полутон.Консон

ансы: терция, 

кварта,квинта,сек

ста,октава.Диссон

ансы:секунда, 
септима 

Освоениепонятия«интервал».Ана

лизступеневогосостава 

мажорнойиминорнойгаммы(тон-

полутон).Различение на слух 

диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, 
сексту.Подборэпитетовдляопреде

лениякраскизвучанияразличныхи

нтервалов. 

   Разучивание,исполнениепопевоки

песенсярковыраженной 

характерной интерваликой в 

мелодическомдвижении.Элемент

ыдвухголосия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинениекпростоймелодиипод

голоска,повторяющегоосновнойго

лосвтерцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаоснове
движенияквинтами,октавами 

У) 

1—3уч.часа 

Гармон

ия 

Аккорд.Трезвучи

емажорное и 

минорное. 

Понятие 

фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента 

басаккорд,аккордо

вая,арпеджио 

Различениенаслухинтерваловиакк

ордов.Различениенаслухмажорны

химинорныхаккордов. 

Разучивание,исполнениепопевоки

песенсмелодическимдвижениемп

озвукамаккордов.Вокальныеупра

жнения 

сэлементамитрёхголосия. 

Определение на слух типа 

фактуры 

аккомпанементаисполняемых 
песен, прослушанных 

инструментальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Сочинениеаккордовогоаккомпане

ментакмелодиипесни 



 

Ф) 

1—3уч.часа 

Музыка

льнаяф

орма 

Контраст и 

повторкакпринци

пыстроения 

музыкального 

произведения.Дв

ухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастнаярепри

знаяформа.Рондо:
рефрениэпизоды 

Знакомство со строением 

музыкального 

произведения,понятиями 

двухчастной и трёхчастной 

формы, 

рондо.Слушаниепроизведений:оп

ределениеформыихстроенияна 

слух. Составление наглядной 

буквенной или 
графическойсхемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдв

ухчастнойилитрёхчастнойформе. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформ

ерондо,трёхчастнойрепризнойфор

ме. 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобу

чающихся 

   Созданиехудожестве

нныхкомпозиций(ри

сунок,аппликацияид

р.)позаконаммузыкал

ьнойформы 

Х) 

1—3уч.часа 

Вариации Варьирование 

какпринципразвития.Тема
. Вариации 

Слушаниепроизведен

ий,сочинённыхвформ
евариаций.Наблюден

ие за развитием, 

изменением 

основной 

темы.Составление 

наглядной буквенной 

или 

графическойсхемы. 

Исполнениеритмичес

койпартитуры,постр

оеннойпопринципув
ариаций. 

Навыборилифакульт

ативно: 

Коллективнаяимпров

изациявформевариац

ий 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Це



 

ливоспитаниянациональнойигражданскойидентичности,ата

кжепринцип«вхождениявмузыкуотродногопорога»предпол

агают,чтоотправнойточкойдляосвоения 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, 

научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрад

ныхшоу-программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

 
№ 

блока,ко

л-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 1—

2уч.часа 

Край,вкото

ромты 

живёшь 

Музыкальныетр

адициималойРо

дины.Песни,обр

яды, 

музыкальныеин

струменты 

Разучивание,исполнениеобразцов

традиционногофольклорасвоейме

стности,песен,посвящённыхсвоей

малойродине,песенкомпозиторов-

земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтр

адицияхсвоегородногокрая. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультурер

одногокрая.Посещениекраеведчес

когомузея. 
Посещениеэтнографическогоспек

такля,концерта 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 



 

Б) 1—

3уч.часа 

Русскийфо

льклор 

Русские 

народныепесни(

трудовые,солда

тские,хороводн

ыеидр.).Детски

йфольклор(игро
вые,заклички,по

тешки,считалки

,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихн

ародныхпесенразныхжанров. 

Участиевколлективнойтрадицион

ноймузыкальнойигре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимп

ровизациянаосноветекстовигровог
одетскогофольклора. 

Ритмическая импровизация, 

сочинение 

аккомпанементанаударныхинстру

ментахкизученнымнароднымпесн

ям.Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментах(фортепиано,син

тезатор,свирель,блокфлейта,мело

дикаи др.) мелодий народных 

песен, прослеживание 

мелодиипонотнойзаписи 

В) 1—
3уч.часа 

Русскиенар
одныемузы

кальныеин

струменты 

Народные 
музыкальные 

инструменты(ба

лалайка,рожок,с

вирель,гусли,га

рмонь,ложки). 

Инструменталь

ныенаигрыши. 

Плясовыемелод

ии 

Знакомствосвнешнимвидом,особен
ностямиисполненияизвучаниярусс

кихнародныхинструментов. 

Определениенаслухтембровинстр

ументов.Классификациянагруппы

духовых,ударных,струнных.Музы

кальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательнаяигра—

импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхи

нструментах. 
Слушание фортепианных пьес 

композиторов, 

исполнениепесен,вкоторыхприсут

ствуютзвукоизобразительныеэлем

енты,подражаниеголосамнародны

хинструментов. 

   Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаорусскихмузы

кальныхинструментах. 

Посещениемузыкальногоиликраеведч

ескогомузея.Освоениепростейшихнав

ыковигрынасвирели,ложках 

                                                
1Повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ёжка»,«Заинька» 

и др. Важным результатом освоения данного блока является готовностьобучающихся 

играть вданные игры вовремя перемен и послеуроков. 

 



 

Г) 

1—

3уч.часа 

Сказки,миф

ы илегенды 

Народные 

сказители.Русски

енародныесказан

ия,былины. 

Эпос 

народовРоссии1. 

Сказки и 

легендыомузыке 

имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянараспе

в.Слушаниесказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемыхнараспев. 

В инструментальной музыке 

определение на слух 

музыкальныхинтонацийречитативног

охарактера. 

Создание иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальнымилитературнымпроизве

дениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,соз

данныхнаосновебылин,сказаний. 

Речитативнаяимпровизация—

чтениенараспевфрагментасказки,былин

ы 

Д) 

2—

4уч.часа 

Жанрымуз

ыкального

фольклора 

Фольклорныежа

нры,общиедляв

сехнародов: 

лирические,тру

довые,колыбель

ныепесни,танцы 

Различениенаслухконтрастныхпо

характеруфольклорныхжанров:ко

лыбельная,трудовая,лирическая,п

лясовая. Определение, 

характеристика типичных 

элементовмузыкальногоязыка(тем

п,ритм,мелодия,динамика 

идр.),составаисполнителей. 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  ипляски.Традиц

ионные 

музыкальныеин

струменты 

Определениетембрамузыкальныхи

нструментов,отнесениекоднойизг

рупп(духовые,ударные,струнные). 

Разучивание,исполнениепесенраз

ныхжанров,относящихсякфолькло

руразныхнародовРоссийскойФеде

рации. 

Импровизации,сочинениекнимрит

мическихаккомпанементов(звуча

щимижестами,наударныхинструм
ентах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментах(см. выше) 

мелодий народных песен, 

                                                
1По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России,например: 

якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара,Нартскогоэпосаит.п. 



 

прослеживаниемелодиипонотнойз

аписи 

Е) 

1—

3уч.часа 

Народныеп

раздники 

Обряды,игры,хо

роводы,празднич

наясимволика— 

напримереодног
оилинескольких

народныхпразд

ников1 

Знакомствоспраздничнымиобычая

ми,обрядами,бытовавшимиранееи

сохранившимисясегодняуразличн

ыхнародностейРоссийскойФедера
ции. 

Разучиваниепесен,реконструкция

фрагментаобряда,участиевколлект

ивнойтрадиционнойигре2. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,ра

ссказывающегоосимволикефолькл

орногопраздника. 

Посещение театра, 

театрализованного 

представления.Участиевнародных
гуляньяхнаулицахродногогорода,

посёлка 

Ж) 

1—

3уч.часа 

Первыеарт

исты,народ

ныйтеатр 

Скоморохи.Ярм

арочныйбалаган

.Вертеп 

Чтение учебных, справочных 

текстов по теме. 

Диалогсучителем. 

Разучивание,исполнениескоморо

шин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,ф

рагментамузыкальногоспектакля.

Творческийпроект—

театрализованнаяпостановка 

                                                
1По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 

традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) 

и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.) . 
2 По 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 и после уроков . 



 

З) 

2—

8уч.часов 

Фольклорн

ародовРосс

ии 

Музыкальныетр

адиции, 

особенностинар

одноймузыкире

спубликРоссийс

койФедерации1. 
Жанры, 

интонации,муз

ыкальныеинстр

ументы,музыка

нты-

исполнители 

Знакомство с особенностями 

музыкального 

фольклораразличныхнародностейР

оссийскойФедерации.Определение

характерныхчерт,характеристикат

ипичныхэлементовмузыкальногоя
зыка(ритм,лад,интонации).Разучи

ваниепесен,танцев,импровизацияр

итмическихаккомпанементовнауд

арныхинструментах. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидухо

выхинструментахмелодий 

народных песен, прослеживание 

мелодии понотнойзаписи. 

№блока,

кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Творческие,исследовательскиепро

екты,школьныефестивали,посвящ

ённыемузыкальномутворчествуна

родовРоссии 

И) 
2—

8уч.часов 

Фольклорв 
творчестве

профессион

альныхмуз

ыкантов 

Собирателифол
ьклора.Народны

е 

мелодиивобраб

откекомпозитор

ов. 

Народные 

жанры,интонац

ии 

какоснова 

длякомпозиторс

коготворчества 

Диалогсучителемозначениифольк
лористики.Чтениеучебных,популя

рныхтекстовособирателяхфолькло

ра.Слушание музыки, созданной 

композиторами на 

основенародных жанров и 

интонаций. Определение 

приёмовобработки,развитиянарод

ныхмелодий. 

Разучивание, исполнение 

народных песен в композиторской 

обработке. Сравнениезвучания 
однихи техжемелодий в народном 

и композиторском варианте. 

Обсуждениеаргументированныхоце

ночныхсужденийнаосновесравнени

я. 

Навыборилифакультативно: 

Аналогиисизобразительнымискус

ством—сравнениефотографий 

                                                
1В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может 

быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание 

следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 



 

подлинных образцов народных 

промыслов(гжель,хохлома,городе

цкаяросписьит.д.)створчествомсов

ременныххудожников,модельеров

,дизайнеров,работающих 

всоответствующихтехникахроспи

си 



 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и 

дополнением модуля «Народная музыка России». «Между 

музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. 

Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным.Интонационная и жанровая близость 

русского, украинского и 

белорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказски

ми,среднеазиатскимикорнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, 

сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная 

многомерность современной культуры, вбирающей в себя 

национальные традиции и 

стилинародоввсегомира.Изучениеданногомодулявначально

йшколесоответствуетнетолькосовременномуобликумузыкал

ьногоискусства,ноипринципиальнымустановкамконцепцииб

азовыхнациональныхценностей.Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства — 

наиболееэффективный способ предупреждения этнических и 

расовых 

предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругих

народовирелигий. 

 
№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

А) 

2—6уч.часов 

Музыканаш

ихсоседей 

Фольклоримузык

альныетрадиции

Белоруссии,Укра
ины,Прибалтики(

песни, танцы, 

обычаи, 

музыкальныеинс

трументы) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора 

народов другихстран. 
Определение 

характерныхчерт,типичныхэ

лементовмузыкального 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 



 

Б) 

2—6уч.часов 

Кавказскием

елодииирит

мы1 

Музыкальныетра

дицииипраздник

и,народные 

инструменты и 

жанры. 

Композиторыим
узыканты-

исполнителиГруз

ии,Армении,Азе

рбайджана2.Близ

остьмузыкальной 

культуры этих 

стран с 

российскимиресп

убликамиСеверн

огоКавказа 

языка(ритм,лад,интонации). 

Знакомство с внешним 

видом,особенностямиисполн

енияизвучаниянародныхинст

рументов. 

Определениенаслухтемброви
нструментов. 

Классификация на группы 

духовых,ударных,струнных. 

Музыкальная викторина на 

знаниетембров народных 

инструментов.Двигательная 

игра— импровизация-

подражаниеигренамузыкальн

ыхинструментах. 

Сравнение интонаций, 

жанров,ладов,инструментовд

ругихнародовс 
фольклорными элементами 

народовРоссии. 

Разучивание и исполнение 

песен,танцев, сочинение, 

импровизацияритмическихак

компанементов 

к ним (с помощью звучащих 

жестовилинаударныхинстру

ментах). 

Навыборилифакультативно:

Исполнениенаклавишныхили
духовыхинструментахнародн

ых 

В) 

2—6уч.часов 

Музыканаро

довЕвропы 

Танцевальныйип

есенныйфолькло

ревропейскихнаро
дов3.Канон.Стран

ствующиемузыка

нты.Карнавал 

Г) 

2—6уч.часов 

МузыкаИспа

ниииЛатинс

койАмерики 

Фламенко.Искус

ствоигрынагитар

е,кастаньеты,лати

ноамериканскиеу

дарныеинструмен

ты.Танцевальные

жанры4. 

Профессиональн

ыекомпозиторыи

исполнители5 

Д) 
2—6уч.часов 

МузыкаСШ
А 

Смешениетрадиц
ийикультурвмуз

ыкеСеверной 

Америки.Африка

                                                
1Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным 

составом обучающихся. 
2На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, 

А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
3По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, 

немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом 

планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же 

модуля. 
4На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, 

ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
5На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, 

например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. 

Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 



 

нскиеритмы,труд

овыепеснинегров

.Спиричуэлс.Джа

з.ТворчествоДж.

Гершвина 

Е) 

2—6уч.часов 

МузыкаЯпо

ниииКитая 

Древниеистоким

узыкальнойкульт

урыстран Юго-
Восточной Азии. 

Императорскиец

еремонии,музыка

льныеинструмен

ты.Пентатоника 

Ж) 

2—6уч.часов 

МузыкаСред

нейАзии1 

Музыкальные 

традиции и 

праздники,народ

ные инструменты 

и 

современныеиспо

лнителиКазахста
на,Киргизии, 

идругихстранрег

иона 

мелодий, прослеживание их 

понотнойзаписи. 

Творческие,исследовательск

иепроекты,школьныефестива

ли,посвящённые 

музыкальнойкультуренародо

вмира 

З) 

2—6уч.часов 

Певецсвоего

народа 

Интонациинародн

оймузыкивтворче

ствезарубежныхк

омпозиторов—

яркихпредставит

елей 

национального 

музыкальногости

лясвоейстраны2 

Знакомствостворчествомкомпо

зиторов.Сравнениеихсочинен

ий 

с народной музыкой. 

Определениеформы,принципа

развитияфольклорного 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобуча

ющихся 

                                                
1Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным 

составом обучающихся. 
2Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная 

музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали 

русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные 

интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 



 

И) 

2—6уч.часов 

Диалогкуль

тур 

Культурные 

связи между 
музыкантамираз

ныхстран. 

Образы,интонац

иифольклорадруг

ихнародовистран

вмузыкеотечеств

енныхизарубежн

ыхкомпозиторов(

втомчислеобразы

другихкультурвм

узыкерусскихком

позиторовирусск
иемузыкальные 

цитатывтворчест

везарубежныхко

мпозиторов) 

музыкального 

материала.Вокализация 
наиболее ярких 

теминструментальныхсочине

ний. 

Разучивание,исполнениедост

упныхвокальныхсочинений. 

Навыборилифакультативно:

Исполнениенаклавишныхили

духовыхинструментахкомпоз

иторскихмелодий,прослежив

аниеихпонотнойзаписи. 

Творческие,исследовательск

иепроекты,посвящённыевыда
ющимсякомпозиторам 



 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

МузыкальнаякультураЕвропыиРоссиинапротяжениин

есколькихстолетий была представлена тремя главными 

направлениями — музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданыподлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуляподдерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако 

знакомство с 

отдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкиво

зможноиврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2). 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностио

бучающихся 

А) 

1—3уч.часа 

Звучаниехра

ма 

Колокола.Колокольныезв

оны(благовест, 

трезвонидр.). 

Звонарскиеприговорки. 
Колокольность 

в музыке 

русскихкомпозиторов 

Обобщение 

жизненного опыта, 

связанного со 

звучаниемколоколо
в.Диалогсучителем

отрадицияхизготов

ленияколоколов,зн

аченииколокольног

озвона.Знакомство 

свидамиколокольн

ыхзвонов. 

Слушаниемузыкир

усскихкомпозиторо

в1сярковыраженны

мизобразительным

элементомколоколь
ности.Выявление,о

бсуждениехарактер

а,выразительныхср

едств,использованн

ыхкомпозитором. 

Двигательнаяимпр

                                                
1

По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. 
Рахманинова и др. 

 



 

овизация—

имитациядвижений

звонарянаколоколь

не. 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностио

бучающихся 

   Ритмическиеиартик

уляционныеупражн

ениянаосновезвона

рскихприговорок. 

Навыборилифакуль

тативно: 
Просмотрдокумент

альногофильмаоко

локолах.Сочинение,

исполнениенафорте

пиано,синтезатореил

иметаллофонах 

композиции 

(импровизации), 

имитирующейзвуча

ниеколоколов 

Б) 

1—3уч.часа 

Песниверую

щих 

Молитва,хорал,песнопен

ие,духовныйстих.Образы 

духовноймузыкивтворчес
твекомпозиторов-

классиков 

Слушание,разучива

ние,исполнениевок

альныхпроизведени
йрелигиозногосоде

ржания.Диалогсучи

телем 

охарактеремузыки,

манереисполнения,

выразительныхсред

ствах. 

Знакомствоспроизв

едениямисветскойм

узыки,вкоторых 

воплощены 
молитвенные 

интонации, 

используетсяхорал

ьныйскладзвучания

. 



 

Навыборилифакуль

тативно: 

Просмотрдокумент

альногофильмаозна

чениимолитвы.Рис

ованиепомотивамп

рослушанныхмузы

кальныхпроизведен

ий 

 

1—3уч.часа 

Инструмента

льнаямузыка

вцеркви 

Орган и его рольв 

богослужении.Творчеств

о 

И.С.Баха 

Чтениеучебныхиху

дожественныхтекст

ов,посвящённыхист

ории создания, 

устройству органа, 

его роли в 

католическомипрот

естантскомбогослу
жении.Ответынаво

просыучителя. 

   Слушаниеорганной

музыкиИ.С.Баха.О

писаниевпечатлени

я от восприятия, 

характеристика 

музыкально-

выразительныхсред

ств. 

Игроваяимитацияо

собенностейигрына

органе(вовремяслу
шания). 

Звуковоеисследова

ние—

исполнение(учител

ем)насинтезаторе 

знакомыхмузыкаль

ныхпроизведенийте

мброморгана.Наблю

дениезатрансформац

иеймузыкальногооб

раза. 
Навыборилифакуль

тативно: 

Посещениеконцерт

аорганноймузыки.Р

ассматриваниеиллю



 

страций,изображени

йоргана. 

Проблемнаяситуац

ия—
выдвижениегипоте

зопринципахработ

ыэтогомузыкальног

оинструмента. 

Просмотрпознавате

льногофильмаобор

гане.Литературное,х

удожественноетворч

ествонаосновемузы

кальных 

впечатлений от 

восприятия 
органноймузыки 

Г) 

1—3уч.часа 

ИскусствоРу

сскойправос

лавнойцеркв

и 

Музыкавправославномхр

аме.Традиции 

исполнения,жанры(тропа

рь,стихира,величаниеидр

.).Музыка и 

живопись,посвящённыес

вятым.ОбразыХриста,Бог

ородицы 

Разучивание, 

исполнение 

вокальных 

произведенийрелиг

иознойтематики,ср

авнениецерковных

мелодийинародных

песен,мелодийсвет

скоймузыки. 

Прослеживаниеисп

олняемыхмелодийп

онотнойзаписи.Ана
лизтипамелодическ

огодвижения,особе

нностейритма,темп

а,динамикиит.д. 

Сопоставлениепрои

зведениймузыкииж

ивописи,посвящённ

ыхсвятым,Христу,Б

огородице. 

Навыборилифакуль

тативно:Посещен
иехрама. 

ПоисквИнтернетеи

нформацииоКреще

нииРуси,святых,об

иконах 



 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностио

бучающихся 

Д) 

1—3уч.часа 

Религиозные

праздники 

Праздничная 

служба,вокальная 

(в том числе 

хоровая)музыка 

религиозногосодержания
1 

Слушание 

музыкальных 

фрагментов 

праздничных 

богослужений, 

определение 
характера музыки, 

её 

религиозногосодер

жания. 

Разучивание (с 

опорой на 

нотныйтекст), 

исполнениедоступн

ыхвокальныхпроиз

веденийдуховнойм

узыки.Навыборили

факультативно: 
Просмотрфильма,п

освящённогорелиги

ознымпраздникам. 

Посещениеконцерт

адуховноймузыки.

Исследовательские

проекты,посвящён

ныемузыкерелигио

зныхпраздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, 

которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной 

символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов -

классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедевры

мировоймузыкальнойклассикисоставляютзолотойфондмузы

кальнойкультуры.Проверенные временем образцы камерных 

и симфонических сочинений 

позволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумы

слейичувств,воплощённуювзвукахмузыкальнымгениемвели

кихкомпозиторов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподли

ннохудожественныхпроизведениях. 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобуча

ющихся 



 

А) 

0,5—1уч. 

час 

Композитор

—

исполнитель

—слушатель 

Когоназываюткомпо

зитором,исполнител

ем?Нужнолиучиться

слушатьмузыку?Что

значит«уметьслушат

ьмузыку»?Концерт, 

концертныйзал. 
Правилаповедениявк

онцертномзале 

Просмотрвидеозаписико

нцерта.Слушаниемузык

и,рассматривание 

иллюстраций. Диалог с 

учителем по 

темезанятия.«Я—

исполнитель».Игра—
имитацияисполнительск

ихдвижений.Игра«Я—

композитор»(сочинение

небольшихпопевок,мело

дическихфраз). 

Освоениеправилповедени

янаконцерте1. 

Навыборилифакультат

ивно: 

«Какнаконцерте»—

выступлениеучителяили
одноклассника,обучаю

щегосявмузыкальнойшк

оле,сисполнениемкратк

огомузыкальногопроизв

едения. 

Посещениеконцертакла

ссическоймузыки 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Тема  

Содержание 

 

Видыдеятельностиобуча

ющихся 

Б) 

2—6 

уч.часов 

Композитор

ы—детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского,С. 

С. 

Прокофьева,Д.Б.Каб
алевскогоидр. 

Понятиежанра.Песн

я,танец,марш 

Слушание музыки, 

определение основного 

характера,музыкально-

выразительныхсредств,
использованныхкомпоз

итором.Подборэпитетов

,иллюстрацийкмузыке.О

пределениежанра. 

Музыкальнаявикторина. 

Вокализация, 

исполнение мелодий 

инструментальныхпьесс

ословами.Разучивание,и

сполнениепесен. 

                                                
1В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами 

поведениявовремяслушаниямузыки(вовремязвучаниямузыкинельзяшуметьиразговаривать

;есливзале(классе)звучитмузыка—нужнодождатьсяокончаниязвучания за дверью; после 

исполнения музыкального произведения слушателиблагодарят музыкантов 

аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следитьзаихвыполнением. 



 

Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с 

помощьюзвучащихжест

овилиударныхишумовы

хинструментов)кпьесам

маршевогоитанцевально
гохарактера 

В) 

2—6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр—

большойколлективм

узыкантов.Дирижёр,

партитура, 

репетиция.Жанркон
церта—

музыкальноесоревно

ваниесолистасоркест

ром1 

Слушаниемузыкивиспо

лненииоркестра.Просмо

трвидеозаписи.Диалогсу

чителеморолидирижёра. 

«Я—дирижёр»—
игра—

имитациядирижёрских

жестоввовремязвучани

ямузыки. 

Разучиваниеиисполнени

епесенсоответствующей

тематики. 

Знакомствоспринципомр

асположенияпартийвпарт

итуре.Разучивание, 

исполнение (с 
ориентацией на нотную 

запись)ритмическойпарт

итурыдля2—

3ударныхинструментов. 

Навыборилифакультат

ивно: 

Работапогруппам—

сочинениесвоеговариан

таритмическойпартитур

ы 

Г) 

1—2 

уч.часа 

Музыкальны

еинструмент

ы. 

Рояльипианино.Ист

ория 

изобретенияфортепи
ано,«секрет» 

Знакомствосмногообрази

емкрасокфортепиано.Слу

шаниефортепианныхпье
свисполненииизвестных

пианистов. 

«Я—пианист»—игра—

имитацияисполнительс

ких 

                                                
1В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено 

назвучанииПервогоконцертадляфортепианосоркестромП.И.Чайковского.Однаковозможна

иравноценнаязаменанаконцертдругогокомпозиторасдругимсолирующиминструментом. 



 

 Фортепиано названияинструмента

(форте+пиано). 

«Предки»и«наследн

ики»фортепиано(кла

весин,синтезатор) 

движенийвовремязвуча

ниямузыки. 

Слушание детских пьес 

на фортепиано в 

исполненииучителя.Дем

онстрациявозможностей
инструмента(исполнени

еоднойитойжепьесытих

оигромко,вразныхрегис

трах,разнымиштрихами)

.Игранафортепианованс

амблесучителем1. 

Навыборилифакультат

ивно: 

Посещениеконцертафорт

епианноймузыки. 

Разбираеминструмент—

нагляднаядемонстрация
внутреннегоустройстваа

кустическогопианино. 

«Паспортинструмента»

—

исследовательскаяработ

а,предполагающаяподсчё

тпараметров(высота,шир

ина,количествоклавиш,п

едалейит.д.) 

Д) 

1—2 

уч.часа 

Музыкальны

еинструмент

ы.Флейта 

Предкисовременной

флейты.Легенда 

о нимфе 
Сиринкс.Музыкадля

флейтысоло,флейты

всопровождениифорт

епиано,оркестра2 

Знакомствосвнешнимвид

ом,устройствомитембрам

иклассическихмузыкаль
ныхинструментов. 

Слушаниемузыкальных

фрагментоввисполнени

иизвестныхмузыкантов-

инструменталистов. 

Чтение учебных 

текстов, сказок и 

легенд, 

рассказывающихомузык

альныхинструментах,ис

торииихпоявления 

                                                
1Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутойпартией 

учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. 

Аналогичныеансамблиестьиуклассиков(парафразынатему«та-ти-та-ти»укомпозиторов—

членов«Могучейкучки»),иусовременныхкомпозиторов(И.Красильниковидр.). 
2Вданномблокемогутбытьпредставленытакиепроизведения,как«Шутка»И.С.Баха,«Мелод

ия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К.Дебюсси. 



 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобуча

ющихся 

Е) 

2—4 

уч.часа 

Музыкальны

еинструмент

ы.Скрипка,в
иолончель 

Певучесть 

тембровструнных 

смычковыхинструме
нтов.Композиторы, 

сочинявшие 

скрипичную 

музыку.Знаменитыеи

сполнители, 

мастера,изготавлива

вшиеинструменты 

Игра-

имитацияисполнительск

ихдвиженийвовремязву
чаниямузыки. 

Музыкальнаявикторина

назнаниеконкретныхпро

изведений и их авторов, 

определения тембров 

звучащихинструментов. 

Разучивание,исполнени

епесен,посвящённыхмуз

ыкальныминструментам

. 

Навыборилифакультат

ивно: 
Посещениеконцертаинс

трументальноймузыки. 

«Паспортинструмента»

—

исследовательскаяработ

а,предполагающаяописан

иевнешнеговидаиособенн

остейзвучанияинструме

нта,способовигрынанём 

Ж) 

2—6 

уч.часов 

Вокальнаям

узыка 

Человеческийголос

—

самыйсовершенный

инструмент. 
Бережноеотношениек

своемуголосу. 

Известные 

певцы.Жанрывокаль

ноймузыки:песни,во

кализы, 

романсы,арииизопер

. 

Кантата.Песня,рома

нс, вокализ,кант 

Определениенаслухтипо

вчеловеческихголосов(д

етские,мужские,женски

е),тембровголосовпрофе
ссиональныхвокалистов

. 

Знакомствосжанрамиво

кальноймузыки.Слушан

иевокальныхпроизведен

ийкомпозиторов-

классиков. 

Освоениекомплексадых

ательных,артикуляцион

ныхупражнений.Вокаль

ныеупражнениянаразви
тиегибкостиголоса,расш

иренияегодиапазона. 

Проблемнаяситуация:чт

означиткрасивоепение?

Музыкальнаявикторина



 

назнаниевокальныхмуз

ыкальныхпроизведений

иихавторов. 

Разучивание,исполнени

евокальныхпроизведени
йкомпозиторов-

классиков. 

   Навыборилифакультат

ивно:Посещениеконцерт

авокальноймузыки.Шко

льныйконкурсюныхвока

листов 

З) 

2—6 
уч.часов 

Инструмент

альнаямузы
ка 

Жанрыкамернойинст

рументальноймузык
и: этюд, 

пьеса.Альбом.Цикл. 

Сюита.Соната.Кварте

т 

Знакомство с жанрами 

камерной 
инструментальноймузык

и.Слушаниепроизведений

композиторов-

классиков.Определениек

омплексавыразительных

средств. 

Описаниесвоеговпечатле

нияотвосприятия.Музык

альнаявикторина. 

Навыборилифакультат

ивно: 
Посещениеконцертаинс

трументальноймузыки.

Составлениесловарямуз

ыкальныхжанров 

И) 

2—6 

уч.часов 

Программна

ямузыка 

Программная 

музыка.Программно

еназвание,известныйс

южет,литературныйэ

пиграф 

Слушание произведений 

программной музыки. 

Обсуждение 

музыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованныхкомпоз

итором. 

Навыборилифакультат

ивно: 
Рисованиеобразовпрогр

аммноймузыки. 

Сочинениенебольшихм

иниатюр(вокальныеили

инструментальныеимпр



 

овизации)позаданнойпр

ограмме 

К) 

2—6 

уч.часов 

Симфоничес

каямузыка 

Симфоническийорке

стр. Тембры,группы 

инструментов. 

Симфония,симфонич

ескаякартина 

Знакомствоссоставомсим

фоническогооркестра,гру

ппами инструментов. 

Определение на слух 

тембров 

инструментовсимфонич

ескогооркестра. 

Слушаниефрагментовси

мфоническоймузыки.«Д
ирижирование»оркестро

м. 

Музыкальная викторина 

Навыборилифакультат

ивно: 

Посещениеконцертасим

фоническоймузыки.Про

смотрфильмаобустройст

веоркестра 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобуча

ющихся 

Л) 

2—6 

уч.часов 

Русскиекомп

озиторыклас

сики 

Творчество 

выдающихся 

отечественныхкомп

озиторов 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов,отдельны
ми фактами из их 

биографии. Слушание 

музыки.Фрагментывока

льных,инструментальны

х,симфонических 

сочинений. Круг 

характерных образов 

(картиныприроды, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристикамузыкал
ьныхобразов,музыкальн

о-

выразительныхсредств. 

Наблюдение за 

развитием музыки. 

М) 

2—6 
уч.часов 

Европейские

композитор
ыклассики 

Творчество 

выдающихся 
зарубежныхкомпози

торов 



 

Определениежанра,фор

мы. 

Чтениеучебныхтекстови

художественнойлитерат

урыбиографическогохар

актера. 

Вокализациятеминстру

ментальныхсочинений.Р

азучивание,исполнениед
оступныхвокальныхсочи

нений.Навыборилифаку

льтативно: 

Посещениеконцерта.Пр

осмотрбиографического

фильма 

Н) 

2—6 

уч.часов 

Мастерствои

сполнителя 

Творчествовыдающи

хсяисполнителей—

певцов,инструмента

листов,дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, 

Конкурс 
имениП.И.Чайковск

ого 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

исполнителейклассичес

коймузыки.Изучениепр

ограмм,афишконсервато

рии,филармонии. 
Сравнениенесколькихин

терпретацийодногоитог

ожепроизведениявиспол

ненииразныхмузыканто

в. 

Дискуссиянатему«Комп

озитор—исполнитель—

слушатель». 

Навыборилифакультат

ивно: 

Посещениеконцертакла
ссическоймузыки.Созда

ниеколлекциизаписейл

юбимогоисполнителя.Д

еловаяигра«Концертный

отделфилармонии» 



 

Модуль № 6 «Современная музыкальная 

культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной 

культуры (музыка 

народная,духовнаяисветская),сформировавшимисявпрошлы

естолетия,правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективнойсложностью в данном 

случае является вычленение явлений, персоналий 

ипроизведений, действительно достойных внимания, тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия 

которыхтребуетсяспецифическийиразнообразныймузыкаль

ныйопыт.Поэтомув начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего 

развитиявданномнаправлении.Помимоуказанныхвмодулете

матическихблоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание иисполнение песен 

современных композиторов, написанных 

современныммузыкальнымязыком.Приэтомнеобходимоуде

рживатьбалансмеждусовременностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдатькритерии 

отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса,эстетичноговокально-хоровогозвучания. 

 
№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

А) Современны

е 

Понятиеобработк

и, 

Различениемузыкиклассичес

койиеёсовременной 

1—4  творчествосовре
менных 

обработки. 

учебных обработки композиторов Слушаниеобработокклассиче

скоймузыки,сравнениеих 

часа классическо

й 

и исполнителей, соригиналом.Обсуждениеко

мплексавыразительных 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 



 

 музыки обрабатывающих

классическуюмуз

ыку. 

Проблемнаяситу

ация: зачем 

музыкантыделаю
тобработкикласс

ики? 

средств, наблюдение за 

изменением характера 

музыки.Вокальноеисполнени

еклассическихтемвсопровож

дениисовременного 

ритмизованного 
аккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанем

ента(наклавишномсинтезато

ре) к известным 

музыкальным темам 

композиторов-классиков 

Б) 

2—4 

учебныхчаса 

Джаз Особенности 

джаза:импровиза

ционность,ритм(с

инкопы,триоли,с

винг). 

Музыкальныеинс
трументы 

джаза,особыепри

ёмыигрынаних. 

Творчестводжазов

ыхмузыкантов1 

Знакомство с творчеством 

джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в 

отличиеотдругихмузыкальны

хстилейинаправлений. 
Определениенаслухтембровм

узыкальныхинструментов,ис

полняющихджазовуюкомпоз

ицию. 

Разучивание,исполнениепесе

нвджазовыхритмах.Сочинени

е,импровизацияритмическогоа

ккомпанементасджазовымрит

мом,синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, 
коллекции записей 

джазовыхмузыкантов 

В) 

1—4 

учебныхчаса 

Исполнител

исовременно

ймузыки 

Творчество 

одногоилинескол

ькихисполнителе

й 

современноймуз

ыки,популярных

умолодёжи2 

Просмотр видеоклипов 

современных 

исполнителей.Сравнение их 

композиций с другими 

направлениямиистилями(кла

ссикой,духовной,народнойму

зыкой).Навыборилифакульта

                                                
1Вданномблокеповыборуучителяможетбытьпредставленокактворчествовсемирноизвестн

ыхджазовыхмузыкантов—

Э.Фитцджеральд,Л.Армстронга,Д.Брубека,такимолодыхджазменовсвоегогорода,региона. 
2В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, 

чьикомпозициивходятвтопытекущихчартовпопулярныхстриминговыхсервисов.Таких, 

например, как BillieEilish, Zivert, Miyagi&AndyPanda. При выборе конкретных персоналий 

учителю необходимо найти компромиссное решение, 

котороеучитывалобынетолькомузыкальныевкусыобучающихся,ноиморально-этические и 

художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 



 

тивно: 

Составлениеплейлиста,колле

кциизаписейсовременноймуз

ыкидлядрузей-

одноклассников(дляпроведен

иясовместногодосуга). 

   Съёмкасобственноговидеокл

ипанамузыкуоднойизсовреме

нныхпопулярныхкомпозиций 

Г) 

1—4 

учебныхчаса 

Электронные 

музыкальны

еинструмент

ы 

Современные 

«двойники»класс

ическихмузыкал

ьныхинструменто

в:синтезатор,элек

троннаяскрипка,г
итара,барабаныи

т.д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерныхпр

ограммах 

Слушаниемузыкальныхкомп

озицийвисполнениинаэлектр

онныхмузыкальныхинструме

нтах.Сравнениеихзвучания с 

акустическими 

инструментами, 
обсуждениерезультатовсравн

ения. 

Подборэлектронныхтембров

длясозданиямузыкикфантаст

ическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального 

магазина(отдел 

электронныхмузыкальныхин

струментов). 

Просмотрфильмаоб 

электронныхмузыкальныхин
струментах. 

Создание электронной 

композиции в 

компьютерныхпрограммахсг

отовымисемплами(GarageBa

ndидр.) 

 



 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается 

с модулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведе

нийсмодулями«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких 

как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхте

атров,коллективныйпросмотрфильмов. 

 
№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

А) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Музыкальна

ясказканасце

не, 

наэкране 

Характерыперсо

нажей,отражён

ные 

вмузыке.Тембр

голоса.Соло.Хо

р,ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойс

казки.Обсуждениемузыкальн

о-

выразительныхсредств,переда

ющихповоротысюжета,характ

ерыгероев.Игра-

викторина«Угадайпоголосу». 
Разучивание,исполнениеотде

льныхномеровиздетскойопер

ы,музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкаль

нойсказки,спектакльдляроди

телей. 

Творческийпроект«Озвучива

еммультфильм» 

Б) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Театроперы 

ибалета 

Особенности 

музыкальныхсп

ектаклей.Балет. 

Опера. 
Солисты,хор,ор

кестр,дирижёрв

музыкальномсп

ектакле 

Знакомство со знаменитыми 

музыкальными 

театрами.Просмотрфрагмент

овмузыкальныхспектаклейск
омментариямиучителя. 

Определениеособенностейбале

тногоиоперногоспектакля.Тес

тыиликроссвордынаосвоение

специальныхтерминов. 



 

   Танцевальнаяимпровизацияп

одмузыкуфрагментабалета. 

Разучиваниеиисполнениедост

упногофрагмента,обработкип

есни/хораизоперы. 

«Игравдирижёра»—
двигательнаяимпровизацияво

времяслушанияоркестрового

фрагментамузыкальногоспек

такля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение спектакля или 

экскурсия в местный 

музыкальныйтеатр. 

ВиртуальнаяэкскурсияпоБол

ьшомутеатру. 

Рисованиепомотиваммузыка

льногоспектакля,созданиеаф
иши 

В) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Балет.Хореог

рафия—

искусствотан

ца 

Сольныеномер

аимассовыесцен

ы 

балетного 

спектакля.Фраг

менты,отдельн

ыеномераизбал

етов 

отечественных

композиторов1 

Просмотриобсуждениевидео

записей—знакомство 

снесколькимияркимисольны

миномерамиисценамиизбале

тов русских композиторов. 

Музыкальная 

викторинаназнаниебалетной

музыки. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; 

исполнениеритмическойпарт
итуры—

аккомпанементакфрагментуб

алетноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектак

ляилипросмотрфильма-

балета. 

Исполнение на музыкальных 

инструментах мелодий 

избалетов 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

                                                
1В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, 

А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные 

музыкальныеспектаклииихфрагменты—

навыборучителяивсоответствиисматериаломсоответствующегоУМК. 



 

Г) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Опера.Главн

ыегероиино

мераоперног

оспектакля 

Ария,хор,сцена

,увертюра — 

оркестровое 

вступление.Отд

ельные 

номераизоперр
усских 

изарубежныхко

мпозиторов1 

Слушание фрагментов опер. 

Определение 

характерамузыки сольной 

партии, роли и 

выразительных 

средстворкестровогосопрово
ждения. 

Знакомство с тембрами 

голосов оперных певцов. 

Освоениетерминологии.Звуча

щиетестыикроссвордынапро

веркузнаний. 

Разучивание,исполнениепесн

и,хораизоперы.Рисованиегер

оев,сценизопер. 

Навыборилифакультативно:

Просмотрфильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

Д) 
2—3 

учебныхчаса 

Сюжетмузы
кальногоспе

ктакля 

Либретто. 
Развитиемузык

и в 

соответствиисс

южетом. 

Действияисцен

ы в 

опереибалете. 

Контрастныеобр

азы,лейтмотив

ы 

Знакомствослибретто,структ
уроймузыкальногоспектакля.

Пересказлибреттоизученных

оперибалетов. 

Анализвыразительныхсредст

в,создающихобразыглавныхг

ероев,противоборствующихс

торон.Наблюдениеза 

музыкальным развитием, 

характеристика 

приёмов,использованныхком

позитором. 
Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; 

пластическоеинтонирование

оркестровыхфрагментов. 

Музыкальнаявикторинаназна

ниемузыки.Звучащиеитерми

нологическиетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибретт

овжанресторителлинг. 

   Созданиелюбительскоговидео

фильманаосновевыбранноголи

бретто. 

                                                
1ВданномтематическомблокемогутбытьпредставленыфрагментыизоперН.А.Римского-

Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане»,«Снегурочка»),М. И. Глинки («Руслан и 

Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Вердиидр.Конкретизация—

навыборучителяивсоответствиисматериаломсоответствующегоУМК. 



 

Просмотрфильма-

оперыилифильма-балета 

Е) 

2—3 

учебныхчаса 

Оперетта,мю

зикл 

Историявозникн

овения и 

особенностижа

нра. 

Отдельныеном
ераизоперетт 

И. 

Штрауса,И.Кал

ьмана,мюзикло

в 

Р. Роджерса, 

Ф. Лоуидр. 

Знакомство с жанрами 

оперетты, мюзикла. 

Слушаниефрагментовизопере

тт,анализхарактерныхособен

ностейжанра. 
Разучивание,исполнениеотде

льныхномеровизпопулярных

музыкальныхспектаклей. 

Сравнениеразныхпостановок

одногоитогожемюзикла. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальноготеат

ра:спектакльвжанреоперетты

илимюзикла. 

Постановкафрагментов,сцен

измюзикла—
спектакльдляродителей 

Ж) 
2—3 

учебныхчаса 

Ктосоздаётм
узыкальный

спектакль? 

Профессии 
музыкальногот

еатра:дирижёр, 

режиссёр,оперн

ыепевцы,балер

ины и 

танцовщики,ху

дожникиит.д. 

Диалог с учителем по поводу 
синкретичного 

характерамузыкальногоспект

акля.Знакомствосмиромтеатр

альных профессий, 

творчеством театральных 

режиссёров,художниковидр. 

Просмотрфрагментоводного

итогожеспектаклявразных 

постановках. Обсуждение 

различий в 

оформлении,режиссуре. 
Созданиеэскизовкостюмовид

екорацийкодномуизизученны

хмузыкальныхспектаклей. 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

   Навыборилифакультативно:

Виртуальныйквестпомузыка

льномутеатру 



 

З) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Патриотичес

каяи 

народная 

тема в 

театреикино 

Историясоздан

ия,значениемуз

ыкально-

сценическихиэк

ранныхпроизвед

ений,посвящён
ныхнашему 

народу, 

егоистории,тем

еслужения 

Отечеству.Фраг

менты,отдельн

ые номера из 

опер,балетов,м

узыки 

кфильмам1 

Чтение учебных и 

популярных текстов об 

истории 

созданияпатриотическихопер

,фильмов,отворческихпоиска

хкомпозиторов,создававших
книммузыку.Диалог 

сучителем. 

Просмотр фрагментов 

крупных сценических 

произведений,фильмов.Обсу

ждениехарактерагероевисоб

ытий.Проблемная ситуация: 

зачемнужна 

серьёзнаямузыка?Разучивани

е,исполнениепесеноРодине,н

ашейстране,историческихсоб

ытияхиподвигахгероев. 
Навыборилифакультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра

—

просмотрспектакля/фильмапа

триотическогосодержания. 

Участиевконцерте,фестивале,к

онференциипатриотическойте

матики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. 

И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «АлександрНевский» С. С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргскогоидр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено 

вокруг рефлексивногоисследования обучающимися 

психологической связи музыкального 

искусстваивнутреннегомирачеловека.Основнымрезультато

мегоосвоенияявляется развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение 

спектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобстве

нныхдушевныхдвижений, способность к сопереживанию как 

при восприятии произведенийискусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. 

Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразительны

хсредствмузыкальныхжанроввыступаюткакобобщённыежиз

ненныеситуации,порождающие различные чувства и 

настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстет

ическихпотребностей. 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

А) 

1—3 

учебныхчаса 

Красотаи 

вдохновение 

Стремление 

человекаккрасоте 

Особоесостояние

—вдохновение. 
Музыка—

возможностьвмес

тепереживать 

вдохновение,насл

аждатьсякрасотой

. 

Музыкальное 

единстволюдей

—хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениик

расотыивдохновениявжизнич

еловека. 

Слушаниемузыки,концентра
циянаеёвосприятии,своёмвну

треннемсостоянии. 

Двигательнаяимпровизацияп

одмузыкулирическогохаракт

ера«Цветыраспускаютсяподм

узыку». 

Выстраиваниехоровогоунисо

на—

вокальногоипсихологическог

о.Одновременноевзятиеиснят

иезвука,навыкипевческогоды
ханияпорукедирижёра. 

Разучивание,исполнениекрас

ивойпесни.Навыборилифакул

ьтативно:Разучиваниехоров

ода,социальныетанцы 



 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

Б) 

2—4 
учебныхчаса 

Музыкальны

епейзажи 

Образы природы 

вмузыке.Настрое
ниемузыкальных

пейзажей.Чувств

ачеловека,любую

щегосяприродой. 

Музыка —

выражениеглубо

кихчувств,тонки

хоттенковнастрое

ния,которыетруд

нопередать 

словами 

Слушаниепроизведенийпрогр

аммноймузыки,посвящённой 
образам природы. Подбор 

эпитетов для 

описаниянастроения,характе

рамузыки.Сопоставлениемуз

ыки 

спроизведениямиизобразител

ьногоискусства.Двигательная

импровизация,пластическоеин

тонирование.Разучивание, 

одухотворенное исполнение 

песен о природе,еёкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 
Рисование«услышанных»пей

зажейи/илиабстрактнаяживо

пись — передача настроения 

цветом, точками,линиями. 

Игра-

импровизация«Угадаймоёнас

троение» 

В) 

2—4 

учебныхчаса 

Музыкальны

епортреты 

Музыка, 

передающаяобра

зчеловека, 

егопоходку,движ

ения, 

характер,манерур
ечи. 

«Портреты»,выр

аженные 

вмузыкальныхин

тонациях 

Слушаниепроизведенийвока

льной,программнойинструме

нтальноймузыки,посвящённо

йобразамлюдей,сказочных 

персонажей. Подбор 

эпитетов для описания 
настроения,характерамузыки

.Сопоставлениемузыкиспрои

зведениямиизобразительного

искусства. 

Двигательнаяимпровизацияв

образегероямузыкальногопро

изведения. 

Разучивание,харáктерноеисп

олнениепесни—

портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 
Рисование, лепка героя 

музыкального 

произведения.Игра-

импровизация«Угадаймойха

рактер». 



 

   Инсценировка—

импровизациявжанрекукольн

ого/теневоготеатраспомощь

юкукол,силуэтовидр. 

Г) 

2—4 

учебныхчаса 

Какой 

жепраздникб

езмузыки? 

Музыка, 

создающаянастр

оениепраздника1. 
Музыкавцирке, 

науличномшеств

ии,спортивномпр

азднике 

Диалогсучителемозначениим

узыкинапразднике.Слушание 

произведений 
торжественного, 

праздничногохарактера.«Дир

ижирование»фрагментамипр

оизведений.Конкурсналучше

го«дирижёра». 

Разучиваниеиисполнениетем

атическихпесенкближайшем

упразднику. 

Проблемнаяситуация:почему

напраздникахобязательнозву

читмузыка? 

Навыборилифакультативно: 
Запись видеооткрытки с 

музыкальным 

поздравлением.Групповыетв

орческиешутливыедвигатель

ныеимпровизации«Цирковая

труппа» 

Д) 

2—4 

учебныхчаса 

Танцы,игры 

ивеселье 

Музыка—

игразвуками. 

Танец—

искусство 

ирадостьдвижени

я.Примерыпопул
ярныхтанцев2 

Слушание,исполнениемузык

искерцозногохарактера.Разуч

ивание, 

исполнениетанцевальныхдви

жений. 

Танец-игра. 
Рефлексиясобственногоэмоц

иональногосостоянияпослеуч

астия в танцевальных 

композициях и 

импровизациях.Проблемнаяс

итуация:зачемлюдитанцуют? 

Вокальная,инструментальная,

ритмическаяимпровизациявс

тилеопределённоготанцеваль

ногожанра. 

                                                
1Взависимостиотвремениизученияданногоблокаврамкахкалендарно-

тематическогопланированияздесьмогутбытьиспользованытематическиепесникНовомугод

у,23февраля,8марта,9маяит.д. 
2Повыборуучителявданномблокеможнососредоточитьсякакнатрадиционныхтанцевальны

хжанрах(вальс,полька,мазурка,тарантелла),такинаболеесовременныхпримерахтанцев. 



 

№ 

блока,кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающих

ся 

   Навыборилифакультативно: 

Звуковаякомбинаторика—
экспериментысослучайнымс

очетаниеммузыкальныхзвуко

в,тембров,ритмов 

Е) 

2—4 

учебныхчаса 

Музыкана 

войне,музык

а 

овойне 

Военнаятема 

вмузыкальномис

кусстве. 

Военныепесни,м

арши,интонации, 

ритмы,тембры 

(призывнаякварт

а, 

пунктирныйритм
,тембрымалогоба

рабана, трубы 

ит.д.) 

Чтениеучебныхихудожестве

нныхтекстов,посвящённыхво

енноймузыке.Слушание,испо

лнениемузыкальныхпроизвед

ений военной тематики. 

Знакомство с 

историейихсочиненияииспол

нения. 

Дискуссия в классе. Ответы 
на вопросы: какие 

чувствавызываетэтамузыка,п

очему?Каквлияетнанашевосп

риятиеинформацияотом,каки

зачемонасоздавалась? 

Навыборилифакультативно:

Сочинениеновойпесниовойн

е 

Ж) 

2—4 

учебныхчаса 

Главныймуз

ыкальныйси

мвол 

ГимнРоссии—

главныймузыкал

ьныйсимволнаше

йстраны. 

Традицииисполн
енияГимна 

России.Другиеги

мны 

Разучивание,исполнениеГим

наРоссийскойФедерации.Зна

комствосисториейсоздания,п

равиламиисполнения. 

Просмотрвидеозаписейпарада,
церемониинагражденияспортс

менов. Чувство гордости, 

понятия достоинства 

ичести.Обсуждениеэтически

хвопросов,связанных 

сгосударственнымисимволам

истраны.Разучивание,исполн

ениеГимнасвоейреспублики,

города,школы 

З) 

2—4 

учебныхчаса 

Искусствовр

емени 

Музыка — 

временно́еискусст

во. 

Погружениевпот
окмузыкальногоз

вучания. 

Музыкальные 

образыдвижения, 

Слушание, исполнение 

музыкальных 

произведений,передающих 

образ непрерывного 
движения. 

Наблюдениезасвоимителесн

ымиреакциями(дыхание,пуль

с,мышечныйтонус)привоспр



 

измененияиразви

тия 

иятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмуз

ыкавоздействуетначеловека? 

Навыборилифакультативно: 
Программнаяритмическаяил

иинструментальнаяимпровиз

ация«Поезд»,«Космическийк

орабль» 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёхгрупп результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидо

лжныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной

культурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремле

ниеучаствовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявлениесопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусв

оегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениек

самовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностяххудожественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокру

жающейсреде;бережноеотношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностеймузыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в 

достижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекульту

рыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящихейвред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируе

мыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 



 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, жанры; 

устанавливать основания для 

сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку; 

2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпред

ложенныеобъекты(музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основепредложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для 

решения учебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальным

ижелательнымсостояниеммузыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительскихнавыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменениярезультатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместногомузицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения 

исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов

проведённогонаблюдения(втомчислев форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальнаякоммуникация: 



 

1) воспринимать музыку как специфическую форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя 

музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношениекисполняемомупроизведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, 

понимать культурные нормы и значениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлени

я. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдо

стижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезуль

тат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 



 

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональн

огодушевногоравновесияит.д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном ценностном 

отношении к музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертномзале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

3) осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут 

назвать музыкальные произведения, 

композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должныотражатьсформированностьумений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснить значение 

соответствующихтерминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

7) исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 

8) исполнять песниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской 

музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений иих фрагментов к 



 

композиторскому или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального исполнения,типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнени

инароднойпесни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорныхжанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных 

культурно-национальныхтрадицийижанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучания духовной 

музыки Русской православной церкви(вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиознойтрадиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаи

маршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и 

симфонические, вокальные и 

инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать 

свои впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, 

использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

7) соотносить музыкальные произведения с произведениямиживописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера,комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 



 

2) различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различнымнаправлениям современной музыки (в 

том числе эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкульт

урузвука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

1) определять и называть особенности музыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественной войне, песни, 

воспевающие красоту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые 

сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в 

человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени.Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно-тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку (А, Б, В, 

Г). Модульный принцип допускает 

перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичества 

учебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить 

формы и виды деятельности за счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается засчёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации 

(п. 23 ФГОС НОО). Видыдеятельности, которые может использовать в том числе (но 

неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной работы, обозначены в 

подразделе «На выбор илифакультативно». 
 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее 

соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, необходимых для разумной организации 

собственной жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 

профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 

ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 



 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

 технологии, профессии и производства; 

 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с 

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными 

материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, 

фольга, солома); 

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации); 

 ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования 

ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 



 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки 

в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла). 

 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 



 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила 

мастера. Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 



 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами 

(циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 
 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 



 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 



 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), знание приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки 

изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 



 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word или другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 



 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие уменияобщения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

4 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, 

химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 



 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 
 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение 

и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 



 

 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 



 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду 

(технологии) на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, 

уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий 

в сохранении гармонического сосуществования рукотворного 

мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражённых в предметном мире, чувство сопричастности к 

культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке 

окружающей предметной среды, эстетические чувства – 

эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов 

мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей деятельности, 



  

стремление к 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 

В результате изучения труда (технологии) на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

или представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения, формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 



  

создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного 

мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. 
 

У обучающегося будут сформированы умения 

совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя 

(лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 



  

проявлять интерес к работе товарищей, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания, 

оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой 

и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной 

стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов 

(например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 



  

ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на 

глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «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 

другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) 

и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно 

хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров), 

точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму 



  

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и другое, 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; 

называть профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному 

плану; 

распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, 



  

называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

самостоятельно 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 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии 

чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 

прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных 

инструментов (линейки, угольника) с 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; 

знать профессии людей, работающих в сфере 

обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и распространённые в 

крае ремёсла; 



  

называть и описывать свойства наиболее 

распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток 

с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских 

задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов и конструктора по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал 

в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий 

и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 



  

выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

использовать возможности компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе полученных 

знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о 

мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно 

организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с 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), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической 



  

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского 

характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикации с использованием изображений на экране 

компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в 

программах Word, PowerPoint; 

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 

Примерная рабочая программа по физической культуре 

науровне начального общего образования составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, 

представленныхв Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также на основе 



  

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, 

представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот

02.06.2020г.). 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучаю

щихсявразвитиифизическихкачествиосвоениифизическихупраж

нений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности образовательная организация 

вправе самостоятельно выбирать одну из утвержденных 

Примерныхрабочих программ по физической культуре1, 

содержание которых приведено ниже (вариант 1, вариант 2). 

Конкретноенаполнение содержания учебного предмета может 

быть 

скорректированоиконкретизированосучётомрегиональных(геог

рафических,социальных,этническихидр.)особенностей,интересо

в обучающихся, физкультурно-спортивных традиций,наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава образовательной организации. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и 

деятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьс

яв разнообразные формы здорового образа жизни, 

использоватьценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределенияисамореализации. 

Впрограмменашлисвоёотражениеобъективносложившиес

я реалии современного социокультурного развития 

общества,условия деятельности образовательных организаций, 

запросыродителей, учителей и методистов на обновление 

содержанияобразовательного процесса, внедрение в его 

практику современныхподходов,новыхметодикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподход

                                                
1https://fgosreestr.ru/oop/223 



  

корганизациизанятийдетейсучетомсостоянияздоровья.Изучениеуч

ебногопредмета«Физическаякультура»имеетважноезначениево

нтогенезедетеймладшегошкольноговозраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической,психической и 

социальнойприроды, 

содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойствор

ганизма,развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориен

тируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвсамостоят

ельные занятияфизическойкультуройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в 

начальнойшколе является укрепление и сохранение здоровья 

школьников, развитие физических качеств и освоение 

физическихупражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности и формирование у 

обучающихсяосновздоровогообразажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета 

«Физическаякультура» заключается в формировании у 

младших 

школьниковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уро

вняразвитияфизическихкачествиобученияфизическимупражнен

иям разной функциональной направленности. 

Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепен

ное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 

счётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятел

ьных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,на

блюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсяв 

приобщении обучающихся к истории и традициям 

физическойкультурыиспортанародовРоссии,формированииинт

ереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом,осознании роли занятий физической культурой в 

укрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впр

оцессеобучения у обучающихся активно формируются 

положительныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодейст



  

виясосверстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийи 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального общего 

образованияявляетсяличностно-

деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроцесс

наразвитиецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелост

ногоразвитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладши

мишкольниками двигательной деятельности, представляющей 

собой 

основусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Дв

игательная деятельность оказывает активное влияние 

наразвитие психической и социальной природы 

обучающихся.Какилюбаядеятельность,онавключаетвсебяинфор

мационный,операциональныйимотивационно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоёотражениевсо

ответствующихдидактическихлинияхучебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебногопредмета и подготовки школьников к выполнению 

комплексаГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Приклад

но-ориентированная физическая культура». Данный модуль 

позволитудовлетворитьинтересыучащихсявзанятияхспортоми 

активном участии в спортивных соревнованиях, 

развитиинациональных форм соревновательной деятельности и 

системфизическоговоспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» обеспечивается Примерными 

программами 

повидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещен

ия РФ для занятий физической культурой и могут 

использоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяизинтер

есов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, 

наличиянеобходимой материально-технической базы, 

квалификациипедагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательныеорганизациимогутразрабатыватьсвоёсодержаниед



  

лямодуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

и включать в него популярные национальные виды спорта, 

подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаи

школы. 

Содержаниепрограммыизложенопогодамобученияираскр

ывает основные её содержательные линии, обязательные 

дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявнач

альной школе; метапредметные и предметные результаты — 

закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета 

учащимисядостигается посредством современных научно 

обоснованныхинновационныхсредств,методовиформобучения,

информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогическогоопыта. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредме

та «Физическая культура» в начальной школе, 

составляет270ч(2часавнеделюв1 классе, 3 часа во2 -

4классе):1класс—66ч;2 класс — 102 ч; 3 класс —102 ч; 4 класс 

—102 ч.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие 

«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямиис

портомпо укреплению здоровья, физическому развитию и 

физическойподготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности. Режим 

дняиправилаегосоставления,исоблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Гигиена человека и требования к 



  

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения дляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Правила поведения на 

уроках физической культуры, подбора 

одеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположенияв 

физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положениялёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в 

однуидвешеренги,стоянаместе;поворотынаправоиналево;передв

ижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыперед

виженияходьбойибегом;упражнениясгимнастическиммячомиги

мнастическойскакалкой;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). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный 

бег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысоту

спрямогоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных 

иподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребова

нийкомплексаГТО. 

 



  

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории 

возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическоеразвитие и его измерение. Физические качества 

человека: 

сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыих

измерения.Составлениедневниканаблюденийпофизической 

культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

длязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на 

занятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпострое

ниии 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. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическиху

пражнений.Прыжкисоскакалкойнадвухногахипоочерёдно на 

правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим 

мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с 

мячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях 

лыжнойподготовкой.Упражненияналыжах:передвижениедвухш

ажнымпопеременнымходом;спускснебольшогосклонавосновно

йстойке;торможениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадени

емнабоквовремяспуска. 

Лёгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлет

икой. Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разнымиспособами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомодной

ногойидвумяногамисместа,вдвижениивразныхнаправлениях,с 

разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высотус 



  

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложнокоординационныеупражнения:ускоренияизразныхисход

ных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 

приёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитиеосновны

хфизических качеств средствами подвижных и спортивныхигр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития 

физической культуры у древних народов, населявших 

территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 

физическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкул

ьтуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразв

итиифизическихкачествнаурокахфизическойкультуры.Дозиров

ание физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизиче

ская культура. Закаливание организма при помощи 

обливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимн

астики, их влияние на восстановление организма 

послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражнениявдвиже

нии противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражненияв лазании 

по канату в три приёма. Упражнения на 

гимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспосо



  

бамиходьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколениизмене

нием положения рук, приставным шагом правым и 

левымбоком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидви

жениемруками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической 

стенке:ходьба приставным шагом правым и левым боком по 

нижнейжерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахипооч

ерёднонаправойилевойноге;прыжкичерезскакалку назад с 

равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика:стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетан

иисдвижениемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопипо

лька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом 

согнувноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении 

сидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординаци

онной направленности: челночный бег; бег с 

преодолениемпрепятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростьюнадистанции30м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным 

двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступаниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в 

бассейне.Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди испине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду 

ивсплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании 

кролемнагруди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподготов

ки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача;приёмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвиже

нии.Футбол:ведениефутбольногомяча;ударпонеподвижномуфу

тбольномумячу. 



  

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. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическаяподготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по 

пульсунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Оп

ределение тяжести нагрузки на самостоятельных 

занятияхфизической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического 

развитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 

времясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения 

дляпрофилактикиеёнарушения(нарасслаблениемышцспиныипр

офилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработыболь

ших 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 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.

Упражнениявтанце«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 



  

выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту 

с разбега перешагиванием. Технические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеуско

рение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во 

времязанятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении 

налыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавов

ремязанятийплавательнойподготовкой.Упражнениявплавании 

кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыоб

щефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача;приёмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехн

ическихдействийвусловияхигровойдеятельности.Баскетбол:бро

сокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенных 

технических действий в условиях игровой 

деятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсто

ронойстопы; выполнение освоенных технических действий в 

условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойп

одготовкинаразвитиеосновныхфизических качеств. Подготовка 

к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего 

образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и 



  

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и 

саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобуча

ющихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове: 
1) становление ценностного отношения к истории и 

развитию 

физическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдово

йдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 
2) формирование нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр испортивных соревнований, выполнения 

совместных учебныхзаданий; 
3) проявлениеуважительногоотношенияксоперника

мвовремя соревновательной деятельности, стремление 

оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 
4) уважительноеотношениексодержаниюнациональн

ыхподвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательнойдеятельности; 
5) стремлениекформированиюкультурыукрепленияи

сохранения здоровья, развитию физических качеств и 

освоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойи

прикладной направленности, формированию основ и 

соблюденияправилздоровогообразажизни; 
6) проявление интереса к исследованию 

индивидуальных особенностей физического развития и 

физической 

подготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспорт

омнаихпоказатели. 

 

  Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения 

учащихсяв овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияи

х использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 



  

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) находитьобщиеиотличительныепризнакивпередв

иженияхчеловекаиживотных; 
2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямид

ревнихлюдей и физическими упражнениями из современных 

видовспорта; 
3) сравнивать способы передвижения ходьбой и 

бегом, находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

4) выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосан

ки,приводитьвозможныепричиныеёнарушений;коммуникативн

ыеУУД: 
5) воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихуп

ражненийиихисходныеположения; 
6) высказыватьмнениеоположительномвлияниизаня

тийфизическойкультурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроц

едурнаукреплениездоровья; 
7) управлять эмоциями во время занятий 

физической 

культуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилаповеде

нияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиуч

ителя; 

8) обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обос

новыватьобъективностьопределенияпобедителей;регулятивные

УУД: 
9) выполнять комплексы физкультминуток, 

утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки; 
10) выполнять учебные задания по обучению новым 

физическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 
11) проявлять уважительное отношение к участникам 

совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
1) характеризовать понятие «физические качества», 

называтьфизические качества и определять их отличительные 

признаки; 



  

2) понимать связь между закаливающими процедурами 

и укреплениемздоровья; 
3) выявлятьотличительныепризнакиупражненийнара

звитиеразных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрироватьихвыполнение; 
4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятел

ьности,составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактикунарушенияосанки; 
5) вести наблюдения за изменениями показателей 

физическогоразвития и физических качеств, проводить процедуры 

их измерения; 

коммуникативныеУУД: 
1) объяснять назначение упражнений утренней 

зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного 

влияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 
2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных 

играх, аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях ипринятыхрешениях; 
3) делать небольшие сообщения по истории 

возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 
1) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурысучётомихучебногосодержания,находитьвнихразличия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 
2) выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизи

ческихупражненийиразвитиюфизическихкачестввсоответствиисук

азаниямиизамечаниямиучителя; 
3) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуруобщенияиуважи

тельногообращениякдругимучащимся; 
4) контролировать соответствие двигательных 

действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 



  

сдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
1) пониматьисторическуюсвязьразвитияфизических

упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 
2) объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильн

оприменять способы её регулирования на занятиях 

физическойкультурой; 
3) понимать влияние дыхательной и зрительной 

гимнастики напредупреждение развития утомления при 

выполнении физическихиумственныхнагрузок; 
4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятел

ьности,выполнять правила поведения на уроках физической 

культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждениюнарушенияосанки; 
5) вести наблюдения за динамикой показателей 

физическогоразвития и физических качеств в течение учебного 

года,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 
1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,прин

иматьвнихактивноеучастиессоблюдениемправилинормэтическо

гоповедения; 
2) правильно использовать строевые команды, 

названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполненияучебныхзаданий; 
3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,ан

ализевыполненияфизическихупражненийитехническихдействи

йизосваиваемыхвидовспорта; 
4) делать небольшие сообщения по результатам 

выполненияучебных заданий, организации и проведения 

самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
1) контролировать выполнение физических 

упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 



  

2) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

учебной 

иигровойдеятельности,контролироватьсоответствиевыполнени

яигровыхдействийправиламподвижныхигр; 
3) оценивать сложность возникающих игровых 

задач, предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
1) сравнивать показатели индивидуального 

физического развития и физической подготовленности с 

возрастными 

стандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 
2) выявлять отставание в развитии физических качеств 

от возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражненийпоихустранению; 
3) объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 
1) взаимодействовать с учителем и учащимися, 

воспроизводитьранее изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессеучебногодиалога; 
2) использоватьспециальныетерминыипонятиявобщ

ениисучителемиучащимися,применятьтерминыприобучениинов

ым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 
3) оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанят

ийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
1) выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивность

исамостоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 
2) самостоятельно проводить занятия на основе 

изученного материалаисучётомсобственныхинтересов; 
3) оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,в

ыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

  Предметные результаты 



  

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв 

овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныере

зультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

 

1 КЛАСС 

Кконцу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 
1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспр

еделениевиндивидуальномрежимедня; 
2) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельн

ыхзанятий; 
3) выполнять упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; 
4) анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонс

трироватьупражненияпопрофилактикееёнарушения; 
5) демонстрировать построение и перестроение из 

одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и 

бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
6) демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 

разныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 
7) передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом(безпалок); 
8) играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью. 

 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) демонстрировать примеры основных физических 

качеств ивысказывать своё суждение об их связи с 

укреплением здоровьяифизическимразвитием; 
2) измерять показатели длины и массы тела, 

физических 



  

качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестинабл

юдениязаихизменениями; 
3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в 

мишень изразных исходных положений и разными способами, 

демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастическогомяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки наруку,перекатыванию; 
4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 

совместномпередвижении; 
5) выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояни

еисразнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 
6) передвигаться на лыжах двухшажным 

переменным 

ходом;спускатьсяспологогосклонаитормозитьпадением; 
7) организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвит

иеосновныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехническихпр

иёмовизспортивныхигр; 
8) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкаче

ств. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастич

ескихиакробатических упражнений; легкоатлетической, 

лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 
2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвиваю

щей,подготовительнойисоревновательнойнаправленности,раскрыв

ать их целевое предназначение на занятиях физическойкультурой; 
3) измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюна

грузкупоеёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 
4) выполнять упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 

появленияутомления; 
5) выполнять движение противоходом в колонне по 

одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

три наместеивдвижении; 
6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 



  

высокимподниманием колен и изменением положения рук, 

поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставнымшаго

млевымиправымбоком,спинойвперёд; 
7) передвигаться по нижней жерди гимнастической 

стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимённымспособом; 
8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух 

ногах ипопеременнонаправойилевойноге; 
9) демонстрироватьупражненияритмическойгимнаст

ики,движениятанцевгалопиполька; 
10) выполнять бег с преодолением небольших 

препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега 

способом 

согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 
11) передвигаться на лыжах одновременным 

двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке 

лыжника и тормозитьплугом; 
12) выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); 

волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 

футбол(ведениефутбольногомячазмейкой). 
13) выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять 

его связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 
2) осознавать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 

сердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 
3) приводить примеры регулирования физической 

нагрузки попульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты,выносливостиигибкости; 
4) приводить примеры оказания первой помощи при 

травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой

испортом; характеризовать причины их появления на 



  

занятияхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойп

одготовкой; 
5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслуч

аенеобходимости; 
6) демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5

—7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 
7) демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 
8) демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 
9) выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагивание

м; 
10) выполнять метаниемалого(теннисного)мяча 

надальность; 
11) демонстрировать проплывание учебной дистанции 

кролем нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 
12) выполнять освоенные технические действия 

спортивных 

игрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 
13) выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрироватьприростывихпоказателях. 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования В ФГОС нового поколения 

изложены основные цели образования:  

 • общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 

образования как «научить учиться»;  

 • важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 



  

учиться», а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

 Следовательно, целью данной программы является 

обеспечение регулирования различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

  установить ценностные ориентиры начального 

образования;  

  определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий;  

  выявить в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

 Программа формирования универсальных учебных 

действий является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. ФГОС начального общего 

образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования 

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности 

личности, включая:  

 - чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю;  

 - осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;  

 - восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

 - отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 - уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития 

общения, кооперации сотрудничества: 

 - доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

 - готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;  



  

 - уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

 - принятие и уважение ценностей семьи и общества, 

школы и коллектива и стремление следовать им;  

 - ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения;  

 - формирование чувства прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

 4. Развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию: 

  - развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

 - формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке);  

 5. Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: - формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе;  

 - готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию; критичность к своим поступкам и умение 

адекватно их оценивать; 

  - готовность к самостоятельным действиям, 

ответственность за их результаты;  

 - целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей;  

 - готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма;  

 - умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 



  

личности и общества в пределах своих возможностей. В 

концепции данной программы ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий 

мир  

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих.  

Характеристика универсальных учебных действий 

 В ФГОС начального общего образования содержится 

характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 



  

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временны х характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий.  

 Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе 



  

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; • структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-_символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

 Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  



  

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

  Постановка и решение проблемы: • формулирование 

проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, 

оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой 



  

возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе: 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 
героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.  

4. Группировать предметы, 
объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 2. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 2. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 3. 
Слушать и понимать 

речь других. 4. 

Участвовать в паре. 



  

т.д. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 4. Оценка 

жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 
внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 4. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания. 2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

 3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных 
книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  
6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 
определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 
незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 



  

народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 
текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно. 4. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 6. Корректировать 

выполнение задания в 
соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

 7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 3. 

Извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 4. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя различные 

роли в группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 5. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично относиться 

к своему мнению 7. 

Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 
группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 



  

8. Оценка своего 

задания по параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 2. 

Уважение к своему 

народу, к другим народам, 
принятие ценностей 

других народов. 3. 

Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 4. Оценка 

жизненных ситуаций и 

1. Самостоятельно 

формулировать 
задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 2. 

Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 
справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 
материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 



  

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 
свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  
6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 



  

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Универсальные учебные действия рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе. Показателем 

успешности формирования УУД будет ориентация школьника 

на выполнение действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,  

 делаю. 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, 

хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 
учебные действия 

Воспитание 

личности 
(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое 

хорошо и что 
такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в 

России» «Расту 

хорошим 

человеком» «В 

здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 
«Учусь 

оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, 

показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и 

нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 



  

«Читаю, 

говорю, 

понимаю» 

«Мыслю 
логически» 

«Решаю 

проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на 

связи» «Я и 

Мы» 

 

Интеграция предметных и 

метапредметныхтребований как механизм 

конструирования современного процесса обучения 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Каждый из учебных предметов, помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 Умения использовать знаковые системы и символы 

для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 



  

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литератур

ное 

чтение 

Математика  Окружаю

щий мир 

Личностные  Жизненное  само 

определение 

Нравствен

но 

этическая 

ориентаци

я 

Смысло 

образование 

Нравствен

но 

этическая 

ориентаци

я 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

Познавательн

ые   

общеучебные 

Моделирование(п

еревод устной 

речи 

вписьменную) 

Смыслово

е чтение, 

произволь

ные и 

осознанны

е устные и 

письменн

ые 

высказыва

ния 

Моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

Широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

Познавательн

ые  
логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, 

сравнение, группировка, 
причинноследственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

Коммуникати

вные  

Использование  средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа 

 



  

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов определяется следующими 

утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, 

в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную 

ориентацию, регулятивные – обеспечивающие 

организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют 

акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных 

УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - 

в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса 

осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения.  



  

Основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Типовые задачи формированияуниверсальных 

учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, 

предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны 

быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном 

пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в 

них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими 

возможность оценить: общий подход к решению, выбор 

необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из еѐ условий. 

 



  

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке ОНЗ в 

технологии деятельностного метода 

 
Этап урока ОНЗ Требования к этапу УУД, формирующиеся на 

данном этапе 

I  

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

1) Организовать актуализацию требований к ученику со 

стороны учебной деятельности («надо»).  

2) Организовать деятельность учащихся по установке 

тематических рамок («могу»).  

3) Создать условия для возникновения у ученика 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»). 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция. Личностные: 

действие смыслообразования 

II Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

пробном учебном 

действии 

1) Организовать актуализацию изученных способов 

действий, достаточных для построения нового знания. 

2) Зафиксировать актуализированные способы действий 

в речи.  

3) Зафиксировать актуализированные способы действий 

в знаках (эталоны). 
 4) Организовать обобщение актуализированных 

способов действий.  

5) Организовать актуализацию мыслительных операций, 

достаточных для построения нового знания.  

6) Мотивировать к пробному учебному действию 

(«надо» – «могу» – «хочу»).  

7) Организовать самостоятельное выполнение пробного 

учебного действия.  

Познавательные: общеучебные: 

умение структурировать знания, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

логические: анализ, синтез, 

выбор оснований для сравнения. 
Регулятивные: прогнозирование 

(при анализе пробного действия 

перед его выполнением); 

контроль, коррекция (если 

актуализация осуществляется 

при проверке домашнего 

задания) 



  

8) Организовать фиксацию индивидуальных 

затруднений в выполнении учащимися пробного 

учебного действия или в его обосновании 

III Выявление 

места и причины 

затруднения 

1) Организовать восстановление выполненных 
операций.  

2) Организовать фиксацию места (шага, операции), где 

возникло затруднение.  

3) Организовать соотнесение своих действий с 

используемыми эталонами (алгоритмом, понятием и 

т.д.).  

4) На этой основе организовать выявление и фиксацию 

во внешней речи причины затруднения – тех 

конкретных знаний, умений или способностей, которых 

недостает для решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще. 

Познавательные: постановка и 
формулирование проблемы 

IV Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Организовать построение проекта выхода из 

затруднения: 
 1) Учащиеся ставят цель проекта (целью всегда 

является устранение причины возникшего затруднения). 

 2) Учащиеся уточняют и согласовывают тему урока. 3) 

Учащиеся определяют средства (алгоритмы, модели, 

справочники и т.д.). 

 4) Учащиеся формулируют шаги, которые необходимо 

сделать для реализации поставленной цели 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи, 
планирование, прогнозирование. 

Познавательные: общеучебные: 

знаковосимволические – 

моделирование;  

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

V Реализация 1) Организовать реализацию построенного проекта в Коммуникативные: 



  

построенного 

проекта 

соответствии с планом. 

 2) Организовать фиксацию нового способа действия в 

речи.  

3) Организовать фиксацию нового способа действия в 

знаках (с помощью эталона). 

 4) Организовать фиксацию преодоления затруднения. 

5) Организовать уточнение общего характера нового 
знания (возможность применения нового способа 

действий для решения всех заданий данного типа). 

планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

управление поведением 

партнера;  

умение выражать свои мысли. 
Познавательные:  

общеучебные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, применение 

методов информационного 

поиска;  

смысловое чтение и выбор 

чтения в зависимости от цели; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

 логические: построение 

логической цепи рассуждений, 
анализ, синтез, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

 УУД постановки и решения 

проблем: самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового характера 

Коммуникативные: 

планирование учебного 



  

сотрудничества со сверстниками, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

управление поведением 

партнера; умение выражать свои 
мысли. Познавательные: 

общеучебные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, применение 

методов информационного 

поиска; смысловое чтение и 

выбор чтения в зависимости от 

цели; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание; логические: 

построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, 
выдвижение гипотез и их 

обоснование. УУД постановки и 

решения проблем: 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера 

VI Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

Организовать усвоение детьми нового способа действий 

при решении данного класса задач с их 

проговариванием во внешней речи: 

Коммуникативные: управление 

поведением партнера; умение 

выражать свои мысли 



  

 - фронтально;  

- в парах или группах. 
 

VII 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

1) Организовать самостоятельное выполнение 

учащимися типовых заданий на новый способ действия.  
2) Организовать соотнесение работы с эталоном для 

самопроверки  

3) Организовать вербальное сопоставление работы с 

эталоном для самопроверки (в случае, когда способ 

действия состоит из нескольких шагов – организация 

пошаговой проверки).  

4) По результатам выполнения самостоятельной работы 

организовать рефлексию деятельности по применению 

нового способа действия 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном;  

оценка – оценивание качества и 

уровня усвоения;  

коррекция. 

VIII Включение 

в систему знаний 

и 

1) Организовать выявление типов заданий, где 

используется новый способ действия.  

2) Организовать повторение учебного содержания, 

необходимого для обеспечения содержательной 
непрерывности. 

Регулятивные: прогнозирование 

(в случае, если учащиеся 

самостоятельно выявляют типы 

заданий, где используется новый 
способ). 

IX Рефлексия 

учебной 

деятельности 

1) Организовать фиксацию нового содержания, 

изученного на уроке.  

2) Организовать рефлексивный анализ учебной 

деятельности с точки зрения выполнения требований, 

известных учащимся.  

3) Организовать оценивание учащимися собственной 

деятельности на уроке.  

4) Организовать фиксацию неразрешѐнных затруднений 

Познавательные: общенаучные: 

умение структурировать знания, 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные:  

волевая саморегуляция; 



  

на уроке как направлений будущей учебной 

деятельности. 

 5) Организовать обсуждение и запись домашнего 

задания. 

 оценка – выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 



  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 

формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. В Таблице «Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 -смыслообразование -

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив-
ность в форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 



  

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его,включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений, - педагогические приемы и способы их 

формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 



  

Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

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

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

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, 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, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 

решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалогадействия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показаны возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 



  

2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Данная программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в гимназии, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления гимназией (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами гимназии. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 



  

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

 

 Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический 

подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений 

с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 -гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

-культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения 

образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, 

религиозные и иные культурные особенности местного населения; 



  

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

гимназии: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации, 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в  гимназии: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Направлени

я 

воспитания 

Целевые ориентиры 



  

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-

нравственн

ое 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 
вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическ

ое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологичес

кое 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от 

природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на 
состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавател Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 



  

ьное самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народа м России, тысячелетней истории российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическ

ое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 
народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку и 



  

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 
способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическо
е 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Познавательн

ое  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки исследовательской 



  

деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 
Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическ

ое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 
личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии 

и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 



  

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный 

и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и средства 
свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Экологическо

е 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 



  

Познавательн

ое  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

Особенностиорганизуемоговобразовательнойорганизациивоспитательногопроцесса 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 

гимназии, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-

пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик гимназии, её «лицо» и репутацию в окружающем 

социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами гимназии, в сетевой 

среде, характеристики воспитывающей среды в гимназии в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей 

учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать 

существенным ресурсом воспитания. 

Гимназия расположена в трёх зданиях. Учащиеся 1-4 классов учатся в две смены. 

Занимают два филиала гимназии. Учащиеся 5-11 классов занимаются в одну смену. 

Контингент обучающихся стабильный, обучающихся с ОВЗ нет. Нет семей, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации. 

Свою деятельность гимназия начала осуществлять с 1 сентября 1962 года. 

В 1966 году директор и выпускница факультета иностранных языков 

Ленинградского педагогического института создали впервые в Омске школу с 

преподаванием ряда предметов на английском языке, как назывались такие школы в то 

время. 

Второй период гимназии - 70–90-е годы. Школа получила название - «школа с 

преподаванием ряда предметов на английском языке. В течение почти 20 лет это была 

единственная школа в городе с таким уклоном. В 1988 году все такие школы получили 

название «школа с углубленным изучением английского языка». В гимназии был 

отличный от всех школ, учебный план, много внимания уделялось английскому языку, 

каждый год ученики, начиная со 2го по 10 класс сдавали экзамен по языку. Именно в то 

время школы переходили на кабинетную систему. В школе бы оборудованы лингафонные 

кабинеты, приобреталась техника для лучшего преподавания английского языка.   

В 1991 году гимназия стала работать над концепцией развития, в результате 

появилась лингвистическое направление гимназии. В гимназии стали работать научные 

лаборатории. Появилась возможность заниматься творческой работой, 



  

экспериментировать, вводить новые предметы, изучать языки за границей. Кроме 

английского языка были введены дополнительно еще 2 языка - немецкий и французский.  

С 1990 года росло количество медалистов: с 6 до 31 в 2002 году. Все они стали 

отличными профессионалами в дальнейшем. Среди выпускников есть ученые, кандидаты 

наук, очень много выпускников выбрали актерские профессии, работают в театрах 

Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга и Омска, снимаются в кино. 

В настоящее время гимназия продолжает свою деятельность, имеет свои традиции, 

свою символику (гимн гимназии, герб). 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии 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 гимназии 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 гимназистов, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

В гимназии реализуется модель базовой школы РАН: «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов, в которой углублённая подготовка, развитие проектных 

и исследовательских умений, обучающихся осуществляется на всех уровнях общего 

образования, начиная с начальной школы». Участвуют обучающиеся с 1 по 11 классы. 

Предметы углубленного изучения: со 2 класса – Иностранный язык (английский), 

10 – 11 классы гуманитарный профиль – Русский язык, Иностранный язык (английский), 

История; социально-экономический профиль – Математика, Право, Иностранный язык 

(английский). 

Реализация происходит по трем основным направлениям деятельности гимназии 

как базовой школы РАН. 

1.  Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые 

ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, в том числе 

проведение: 

- профильных учебных курсов и факультативов; 

- курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-исследовательской тематикой; 

- индивидуальных консультаций с ведущими учеными; 

- научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с популяризацией 

и пропагандой науки, распространением научных знаний, включая научно-

консультационную деятельность; 

- научно-популярных и образовательных проектов и сетевых лекториев, вовлекающих 

школьников в исследовательскую и творческую деятельность; 

- интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований. 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников, 

включая: 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки, предусматривающие рассмотрение 

сложных научных понятий и современных научных открытий (включая возможности 



  

онлайн курсов и сетевого взаимодействия), освоение новых методов обучения, 

образовательных технологий; 

- научно-практические конференции по актуальным проблемам современного 

образования. 

3. Укрепление материально-технической базы, необходимой для реализации целей 

и задач проекта гимназия как базовая школа РАН. 

В гимназии разработан проект по созданию и реализации системы работы в рамках 

базовой школы РАН. 

Содержанием данного проекта является: 

Разработанная новая Программа развития БОУ г. Омска «Гимназия № 115» на 2020 

– 2025 годы «Школа – путь открытия жизни: обучение как диалог с собой и миром». 

Внесение изменений в Основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: разработка рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, учитывающих образовательные потребности и способности 

обучающихся, имеющих склонность к научной деятельности. 

Организация дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации учителей гимназии для расширения научных представлений, освоения 

современных образовательных технологий и методов обучения, в том числе прохождение 

он-лайн курсов.   

Сетевое сотрудничество с учеными Омского научного центра Сибирского 

отделения РАН и высших учебных заведений города различных научных профилей, что 

позволит гимназии расширить образовательные горизонты и реализовать идею проекта по 

созданию равных возможностей для учащиеся с разными интересами с целью получения 

качественной образовательной услуги не только по гуманитарным, но и по другим 

предметным областям. 

Педагогические работники, преподаватели образовательных организаций высшего 

образования (далее – ООВО), привлекаемые к реализации проекта: все педагоги гимназии 

– 60 человек (100% прошли повышение квалификации в ноябре 2020 года по теме 

«Цифровые образовательные ресурсы: проектирование и применение»),  

Организации, с которыми осуществляется сотрудничество: 

Омский государственный педагогический университет  

Омский государственный технический университет 

Омский государственный аграрный университет 

Омский государственный медицинский университет 

Омский государственный университет 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

Омский государственный университет путей сообщения 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт системно-деятельностной педагогики», г. Москва 

Институт развития образования Омской области 

Центральное управление зарубежных школ при Генеральном консульстве ФРГ, г. 

Екатеринбург 

Компания «Джей энд Эс», г. Омск 

В центре всей общеобразовательной деятельности гимназии стоит задача 

максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, умственного и 

физического совершенствования. В связи с этим коллектив педагогов гимназии 

продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития 

личности, её самопознания и самоопределения. 

 

2.2. Воспитывающая среда гимназии 



  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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 гимназии – личностное 

развитие гимназистов, 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 уровню воспитанности, 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 

гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 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 затевать 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 гимназистов, 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 взаимоподдерживающиеотношения, 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 гимназиста, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании гимназистов, 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 гимназистов. 



  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями гимназистов 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 гимназии. 

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 гимназии, 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 с гимназистами конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, 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 гимназистов будет способствовать 

решение следующих основных задач  

Реализация механизмов компетентностного подхода в условиях непрерывного 

образовательного процесса. 

Обеспечение формирования универсальных учебных действий, как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность в организации самостоятельной деятельности обучающегося. 

Обеспечение познавательной мотивацией обучающихся, готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

формирование основы нравственного поведения. 

Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России.  



  

Продолжение создания в ОУ развивающей предметной среды. Поддержка 

инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества, обучающихся в разных 

видах деятельности.  

Предоставление возможности для изучения и преподавания любого 

общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с 

использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности 

обучающихся и готовности гимназии; 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обеспечение достижения обучающимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Отработка модели формирования ключевых компетентностей средствами 

образовательной среды во внеурочное время. 

Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка.  

Вовлечение учащихся гимназии в активную жизнь в социуме и в общественных 

организациях. 

Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, обучающихся, 

коллег для создания воспитательной системы гимназии. 

Повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3. Воспитывающие сообщества в гимназии 

Основные воспитывающие общности в гимназии:  

 Детские сообщества гимназии: классные коллективы, Совет старшеклассников, 

ДОО «Страна Лингвиния», ШСК «Спарта», отряд вожатых. Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В гимназии обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ; 

 Детско-взрослые сообщества гимназии: Совет гимназии. Обучающиеся сначала 

приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают 

их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

 Профессионально-родительские сообщества гимназии: Совет гимназии, 

родительские комитеты, «Родительский патруль», «Родительский контроль за 

организацией питания в гимназии» Общность работников гимназии и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и гимназии, решение противоречий и проблем, разносторонняя 



  

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 Профессиональные сообщества гимназии: МО классных руководителей, МО 

учителей - предметников, служба примирения гимназии, служба медиации, социально - 

психологическая служба гимназии. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу гимназии: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

гимназии в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей;  

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 



  

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 Виды,формыисодержаниедеятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях: 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы гимназии, в основе которой находится продуктивно-трудовая 



  

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей Родине через осознание – важнейший приоритет воспитательной 

системы гимназии.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

 

На внешкольном уровне:  

- благотворительные акции; 

- праздники: «День знаний» «День Учителя», «Посвящение в гимназисты», «Посвящение 

в пятиклассники», «День Победы», «Новый год», которые открывают возможности для 

творческой самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей гимназии. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер 

встречи выпускников, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии; 

- церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное участие 

в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие гимназии. 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 дел, 

ответственных за подготовку ключевых дел гимназии;  

- участие классов в реализации ключевых дел гимназии;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии 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» 



  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 



  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; включение учителями в 

рабочиепрограммы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 



  

 России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных 

предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 

потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников гимназии – заместителей директора, классных 

руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога. 



  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников   во внеурочной деятельности 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

гимназии; 

- опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 

 

 

Направления работы внеурочной деятельности: 

- Спортивно - оздоровительная деятельность; 
- Художественно - эстетическая творческая деятельность; 
- Проектно – исследовательская деятельность; 
- Коммуникативная деятельность; 
- Интеллектуальные марафоны; 
- Учение с увлечением. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 
     - Включение учащихся в активную деятельность.  

     -Доступностьи наглядность. 

-Связь теории с практикой. 

-Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

Задачи внеурочной воспитательной работы по возрастам 

1-4 классы: 

1. Формирование у младших школьников понимания социально значимых нравственных 

ценностей и развитие потребности расширения знаний о духовно-нравственных 

ценностях. 

2. Формирование у обучающихся гуманного отношения к природе. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

4. Формирование у младших школьников положительной мотивации к обучению. 

1. Формирование у гимназистов умения осуществлять выбор действий в соответствии со 

своими интересами и способностями. 

2. Формирование навыков деятельности и общения со сверстниками в соответствии с 

такими нравственными качествами, как честность, отзывчивость, доброта, 

ответственность. 



  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в гимназии учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.)с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурныхландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Предметно-пространственная среда в гимназии должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания гимназии 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в гимназии – работа школьного радио, аудио сообщения в 

гимназии (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц; школьные мемориалы воинской славы;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях гимназии (холл 

первого, второго этажей, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 



  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство гимназии, зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

гимназии (флаг, гимн, эмблема и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Модуль «Работа с родителями» (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в гимназии, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета гимназии, классов и т. п.), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в гимназии, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия 

родителей или законных представителей гимназистов в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями гимназистов обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении гимназией: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей гимназистов в образовательный 

процесс: 



  

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей гимназистов: 

- Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей гимназистов 

со специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство жизни гимназии через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся 

могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а гимназистам – 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 гимназии осуществляется следующим образом:  

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

гимназистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для 

облегчения распространениязначимой для гимназистов информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего актива гимназии, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 



  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой медиатором гимназии и педагогом-психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в гимназии.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, 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 (сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор 

редколлегии, эколого-трудовой сектор); 

 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 гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций гимназистами, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в гимназии, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в гимназии профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, гимназии в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в гимназии 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 



  

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в гимназии, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни гимназии, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

гимназии предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 



  

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, 

как участием гимназистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью гимназистов.  

 

Главные задачи работы с детским объединением: 

 активное вовлечение учащихся в деятельность детского объединения;  

 подержание инициативы и самостоятельности учащихся;  

 формирование ответственности за порученное дело;   

 помощь в планировании, организации и последующем анализе мероприятий 

различного направления; 

 координация деятельности всех органов и объединений учащихся гимназии. 

 

Через работу с детским объединением в гимназии решаются следующие задачи: 

 развитие и сплочение ученических коллективов; 

 формирование чувства товарищества и взаимопомощи; 

 овладение учащимися навыками организации и взаимодействия; 

 формирование культуры деловых отношений; 

 развитие навыков публичных выступлений; 

 формирование умения конструктивно решать возникающие проблемы; 



  

 самораскрытие и самореализация личности гимназистов; 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают гимназисту 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;  

 турслёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

гимназистов, 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 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых гимназистами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры гимназистов, 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 газету гимназии 

«Новости 115», социальные сети ВК и Инстаграм) наиболее интересных моментов жизни 

гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

- медиацентр гимназии – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки мероприятий гимназии, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников в гимназии, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- интернет-группа гимназии - разновозрастное сообщество гимназистов и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для гимназии вопросы;    

участиегимназистовврегиональныхиливсероссийскихконкурсахшкольныхмедиа. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 



  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе и советником директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 



  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующего в гимназии детского общественного объединения; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работа в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в гимназии. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса гимназии. 

 

Педагогическое наблюдение 

 Методика «Уровень воспитанности» Н.П. Капустина 

 Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

 Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И.Рожкова 

 Методика «Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова 

 Методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева 

 Комплексная методика «Изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А.Андреева 

 Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост». 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе формирования 

системы образования, сформированы новые стратегические цели и обозначены тенденции 

обновления содержания образования и воспитания. Воспитательная работа должна стать 

специально организованным процессом формирования и принятия гуманных, социально 

одобряемых ценностей и образцов гражданского поведения. Гимназия  должна стать "вторым 

домом детей, в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку" 

В центре всей общеобразовательной деятельности гимназии  стоит задача 

максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, умственного и 

физического совершенствования. В связи с этим коллектив педагогов гимназии  продолжает 

поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности, её 

самопознания и самоопределения. 

Вся воспитательная работа гимназии строится на принципах, заложенных в Уставе, на 

основе личностно-ориентированного подхода. 

Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 



  

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.  

- Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы 

в классах. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

В календарный план воспитательной работы включены: 

 

1. Организация и проведение мероприятий для обучающихся. 

2. Организация работы детского актива. 

3. Организация и проведение классных часов. 

4. Организация и проведение родительского всеобуча. 

5. Организация работы МО классных руководителей. 

6. Организация внеурочной деятельности. 

 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

педагогического коллектива, творческих и инициативных групп педагогов и обучающихся, 

органами детского самоуправления.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
1 – 4 классы 

Учебный план начального общего образования бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Гимназия № 115» (далее - учебный план) для 1 – 4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115», разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия 

№ 115» начинается 02.09.2024 и заканчивается 31.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели во 2 –4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе 

– 21 час, во 2 – 4 классах – 26 часов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 



  

 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков. 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший её объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 – 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2 – 3 классах – 

1,5 ч., в 4 классах – 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.  

Учебные занятия для учащихся 2 – 4 классов проводятся по 6-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В обязательную часть 

на углубленное изучение английского языка отводится 2 часа во 2 – 4 классах, 1 час на 

математику в 1 – 3 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия № 115» 

языком обучения является Русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов Иностранный язык (английский) осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра.  

Промежуточная аттестация проходит на последней и предпоследней учебной неделе 

триместра. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115». 



  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - Контрольный диктант 

Литературное чтение - Контроль  техники чтения 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- Экзамен 

Математика и 

информатика 

Математика - Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир - Контрольная работа 

 

Искусство 

Музыка - Тест 

Изобразительное 

искусство 

- Защита творческой работы 

Технология Труд (технология) - Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура - Контрольные  

нормативы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-  Защита 

творческого 

проекта 

 Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа 

 

 

 

Учебный план 1 – 4 классов  

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» на 2024 – 2025 учебный год 

уровень начального общего образования 

(1 класс – 5-дневная учебная неделя,  

2 – 4 классы – 6-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов  Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

нед. год нед. год нед. год нед. год 



  

Обязательная часть 

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  4* 136 4* 136 4* 136 408 

Математика и 

информатика 

Математика 5* 165 5* 170 5* 170 4 136 608 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

      1 34 34 

 

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 

(ИЗО) 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Труд 

(технология) 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 3 102 3 102 3 102 405 

Итого 21 693 26 884 26 884 26 884 3345 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 693 26 884 26 884 26 884 3345 

* в обязательную часть на углубленное изучение английского языка отводится 2 часа во 2 – 4 классах, 1 час на математику в 1 – 3 классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
 

 

Календарный  учебныйграфик  

на 2024-2025 учебный год 

 

Разработан на основании: 

           - Федерального Закона от 29.12.2012 №272 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

           - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

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

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20.Санитарные правила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 №61573); 



  

          -   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115« Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрированного в Минюсте 

России 05.07.2021 № 64100), (начало действия документа -16.07.2021); 

– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрированного в Минюсте России 05.07.2021 №64100), (начало действия 

документа – 16.07.2021). 

          - Письма Министерства образования Омской области от 18.05.2021 №ИСХ-18/МОБР-

12740; 

          - Устава БОУ г.Омска «Гимназия № 115»; 

          - основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 
 

Календарный учебный график и режим работы  

БОУ г. Омска «Гимназия № 115»  

на 2024 – 2025 учебный год 

 

Учебный год начинается со 2 сентября 2024 года, заканчивается 31 мая для 2 – 4 

классов; для 1 классов окончание учебного года определяется в соответствии с приказом 

Минпросвещения и Рособрнадзора,  23 мая. 

Продолжительность триместров 

 

№ пп 

триместр 

Триместры 

Даты Количество недель 

1 02.09.2024-16.11.2024 10недель 

2 25.11.2024- 15.02.2025 11 недель 

3 24.02.2025-30.05.2025 13 недель  

Всего 34 недели 

 

Продолжительность каникул 

 

Триместр Каникулы 

Даты Количество дней 

1 07.10.2024-13.10.2024 7 дней 

18.11.2024-24.11.2024 7 дней 

2 30.12.2024- 08.01.2025 10 дней 

17.02.2025-23.02.2025 7 дней 

3 07.04.2025-13.04.2025 7 дней 

  38 дней 

 

Продолжительность учебной недели: 

 для 1 классов – 5 дней 

 для 2-11 классов – 6 дней 

Начало учебных занятий: I смена  -понедельник с 8.00 часов, вторник – суббота с 8.20 часов;  

II смена  - понедельник - пятница с 13.30 часов, суббота с 12.30 часов. 

 Годовая промежуточная аттестация пройдет с 11 апреля по 20 мая 2025 года, в 

соответствии с формами учебного плана по всем предметам  в переводных 2 - 8, 10 классах на  

основании  Устава Гимназии и решением педагогического совета БОУ г. Омска «Гимназия № 

115», а также Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 



  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

План 

 внеурочной деятельности 1-4 классов начального общего образования 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115»  

на 2024 – 2025 учебный год   
 



  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Названия программ внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

1-е классы 

(3) 

2-е классы 

(3) 

3-е классы 

(3) 

4-е классы 

(3) 

Всего 

час. в 

неделю 

Всего 

час. в 

год 

нед год нед год нед год нед год   

Спортивно -  
оздоровительная 

деятельность 

Программа «Если хочешь быть 
здоров – правильно питайся» 

Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

«Подвижные игры» Секция 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Художественно- 

эстетическая 
творческая 

деятельность 

Программа «Вокальный кружок» Кружок 1 34   1 34   2 68 

«Умелые ручки» Кружок 1 34       1 34 

Проектно – 
исследовательская 

деятельность 

«Я исследователь» Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Коммуникативная 

деятельность 

Программа «Разговор о важном» Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Программа «Добрые дела моего 
класса» 

Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Интеллектуальные 

марафоны 

Программа «Умники и умницы» Кружок 3 102 3 102     6 204 

Программа «Функциональная 

грамотность» 

Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Программа «Увлекательный мир 
английского языка» 

Кружок   3 102   3 102 6 204 

Программа «Увлекательная 

грамматика» 

Кружок 1 34   2 68   3 102 

Программа «Занимательный русский 
язык» 

Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Программа «Риторика»      3 102 3 102 6 204 

Учение с 
увлечением 

Программа «Мы раскрасим целый 
свет!» 

Кружок 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная  
линейка «Здравствуй, школа!» 

1-4 2.09.2024 Заместитель директора, старшая вожатая 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах  

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя предметники 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог, руководитель отряда 

ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

1-4 13-16.09.2022 Заместитель директора, старшая вожатая, 

классные руководители 

День открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Вместе мы едины», 

посвященного Дню единения; 

-классный час «Герои 

Отечества»; 

-Международный день 

толерантности: классные 

часы «Добрый мир» 

1-4 1-2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

Посвящение в гимназисты 1 Конец ноября Классные руководители, заместитель 

директора, старшая вожатая 

Традиционное мероприятие 
«День здоровья» 

1-4 Конец ноября Классные руководители, учитель физической 
культуры 

Месячник безопасности: 

-декада «Юным омичам – 

безопасные дороги»  

1-4 Ноябрь Заместитель директора, руководитель отряда 

ЮИД 

Памятные даты: 

-классный час «День 

конституции РФ», «Я 

гражданин!», «День 

неизвестного солдата»; 

-урок мужества «О героях 

Родины»; 

-городской конкурс «Богатство 

края моего». 

1-4 1-2 неделя 

декабря 

 

Классные руководители 

-классный час – ОБЖ, ПДД 
-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

1-4 Декабрь Классные руководители, 
руководитель отряда ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 1-4 Декабрь Заместитель директора, старшая вожатая, 

классные руководители 

Всероссийский месячник 

оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной 

работы (отдельный план) 

1-4 Январь 

 

Заместитель директора, старшая вожатая, 

классные руководители 



  

Безопасность: 

- классный час «Профилактика 

ЗОЖ», показ видеороликов о 

профилактике заболевания 

гриппом; 

- классный час по ПДД, ОБЖ, 

правила поведения на льду и на 

воде. 

1-4 Январь 

 

 

Всероссийский месячник 

оборонно- массовой военно-

патриотической и спортивной 
работы (смотр – конкурс 

Строя и песни, конкурс на 

лучший боевой листок, уроки 

мужества, 

митинги, линейки и возложение 

цветов у мемориалов и Доски 

Памяти); 

1-4 Февраль 

 

Заместитель директора, старшая вожатая, 

классные руководители 

Весёлые старты «Юный 

патриот», посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 25-26.02.2023 Учителя физкультуры, классные руководители 

«Прощание с Азбукой» 1 1 неделя марта Классные руководители, педагог ПДО 

-выставка «Цветочный 

городок», посвященный 

празднику 8 Марта; 
-конкурс поздравительных 

открыток к 8 марта; 

-праздничное поздравление 

сотрудниц школы и ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 1-8.03.2025 Заместитель директора, старшая вожатая, 

классные руководители, педагоги ПДО 

-акция «Письмо солдату»; 

-акция «Здравствуй, музей»; 

-акция «Юные наследники 

Победы»; 

-урок мужества «Лицо 

Победы»; 

-подготовка к празднику 
Победы (по отдельному плану) 

1-4 Апрель 

 

Заместитель директора, старшая вожатая, 

классные руководители, педагоги ПДО 

КТД «Масленица, встречай 

весну!» 

1-4 3 неделя 

апреля 

Классные руководители, педагог ПДО 

Профилактика и безопасность: 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила 

жизни». 

1-4 Апрель 

 

Классные руководители, педагоги ПДО 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский 

урок; 

-просмотр видеороликов 

«Космос - столько 

неизведанного»; 
-оформление стендовой 

презентации посвященной Дню 

космонавтики. 

1-4 1-2 неделя 

апреля 

Классные руководители, старшая вожатая 

Всемирный день окружающей 

среды –конкурс рисунков 

1-4 1 неделя мая Классные руководители 

 «Международный День 

семьи»: открытый классный 

час 

1-4 16.05.2025 Классные руководители 

Выпускной в начальной школе 4 25.05.2025 Классные руководители, педагоги ПДО 

-Торжественное шествие 1-4 Май Заместитель директора, старшая вожатая, 



  

«Бессмертный полк»; 

-городские конкурсы 

патриотической 

направленности; 

- возложение цветов к 

мемориалу на Бульваре 

Победы; 

-акция «Дети рисуют лицо 

Победы» и другие 

мероприятия, посвященные 

Победе в ВОВ по отдельному 
плану. 

классные руководители, педагоги ПДО 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 

инструктажей; 

- «Телефон доверия: мы рядом с 

вами на расстоянии звонка»; 

-итоговые классные часы по 

ПДД, ОБЖ, 

пожаробезопасность, правила 

поведения у водных объектов в 

весенний период и у 

железнодорожных путей; 
-выпуск буклетов и листовок по 

профилактике ЗОЖ. 

1-4 3-4 неделя мая Классные руководители, 

социальный педагог, руководитель отряда 

ЮИД 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1-4 Июнь Начальник пришкольного лагеря 

 

 Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

 

Программа «Если хочешь 

быть здоров – правильно 

питайся» 

 

1 

1-4 

1 

«Подвижные игры» 1 

«Умелые ручки» 1 

«Я исследователь» 2 

Программа «Поговорим по 

душам» 

1 

Программа «Добрые дела 
моего класса» 

1 

Программа «Умники и 

умницы» 

2 

Программа 

«Занимательный русский 

язык» 

1 

Программа «Заниматика» 1-4 2 

Программа 

«Увлекательный мир 

английского языка» 

1-4 

 

3 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные  

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 



  

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Школьное время» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выпуск праздничных газет 

к праздничным и 
Памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная сезон - 

2022 

1-4 Октябрь, декабрь Руководитель ДОО, классный 

руководитель 

Акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов, 

митинги 

1-4 Сентябрь, май Руководитель ДОО, классный руководитель 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением) 

1-4 Апрель Руководитель ДОО, классный руководитель 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

 

Посещение музеев, 

театров… 

1-4 В течение года 

Экскурсии по городу 1-4 В течение года 

Экскурсия в школьный 

музей  

1-4 В течение года 

Посещение кинотеатров 1-4 В течение года 

Посещение производств 1-4 В течение года 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года 

Оформление 
классных уголков 

1-4 В течение года 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета, рекреаций 

гимназии 

1-4 В течение года 

Конкурс новогодних 

игрушек, конкурс поделок 

к праздничным датам 

1-4 В течение года 

 



  

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

 

Открытые уроки, 

открытые классные часы 

1-4 В течение года 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 
«Благотворительный 

сезон», «Звезда гимназии», 

«Смотр строя и песни», 

«Бессмертный 

полк», новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», выпускной вечер и 

др. 

1-4 В течение года 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 В течение года 

«Родительский всеобуч» 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 раз в четверть 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года 

Индивидуальные 

консультации 

1-4      В течение года 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии 

1-4 По плану классных руководителей 

Участие в Совете 

гимназии, родительском 

комитете гимназии и 

класса, инициативной 

группе «Родительский 

патруль» 

1-4 По плану Совета 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 
семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета 

 

 

 

  

Сетевые сообщества, 

группы родительской 

взаимоподдержки и 

наставничества 

1-4 В течение года 

Участие родителей в 

анкетировании, опросах и 

интервью, связанных с 

тематикой воспитания 

1-4 В течение года 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

 



  

 

 

3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в БОУ 

г. Омска «Гимназия № 115» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(города Омска), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников БОУ г. Омска «Гимназия № 115», 

 

Профилактика и безопасность 

(согласно индивидуальным планам социального педагога и педагога - психолога) 

 



  

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управления БОУ г. Омска «Гимназия № 115» с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования БОУ г. 

Омска «Гимназия № 115» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Укомплектованность БОУ г. Омска «Гимназия № 115»  педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации: 66% педагогических работников 

имеют первую и высшую квалификационные категории; 33% аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, разработаны с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации: 

Категория  

работников 

Подтверждение  

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение  

уровня квалификации 

результатами  

аттестации 

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификацион

ная категория 

(%) 

Педагогические работники 
100% 33% 66% 

Руководящие  

работники 

100% 100% - 

Иные работники 
100% 0 0 

2.  
Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые 

условия: 



  

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 100% работников 

повышают квалификацию не реже одного раза в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы гимназии, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

№ 

Программа по 

предмету на 

углубленном уровне 

Количество учителей, 

участвующих в реализации 

программы на углубленном 

уровне 

Доля 

учителей, 

участвующи

х в 

реализации 

программы 

на 

углубленно

м уровне, 

имеющих 

соответству

ющий 

документ об 

образовании 

(профессион

альной 

переподгото

вке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, 

имеющих 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

(ученую 

степень, ученое 

звание) 

1. Английский язык 
3 100% 33% 

2. Математика 
11 100% 87,5% 



  

Педагогическими работниками гимназии системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу 

методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся: 

№ Методическая тема 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 

Использование игр и игровых приемов при обучении 

английскому языку учащихся в начальной школе, в том 

числе апробация использования методики удивления П.А. 

Степичева. 

 

Гетте Н.А., учитель 

английского языка 

2 Формирование функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка в начальной школе. 

Пономарева Е.В., учитель 

английского языка 

3 Формирование функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка в начальной школе. 

Примакова Д.П., учитель 

английского языка 

4 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках 

музыки в начальной и основной школе. 

Волторнист Н.Б., учитель 

музыки  

5 

Развитие функциональной грамотности на уроках 

русского языка в 3 классе. 
Ахметшина Э.Н., учитель 

начальных классов 

6 

Развитие функциональной грамотности на уроках 

литературного чтения в 3 классе. 
Борздых М.П., учитель 

начальных классов 

7 Развитие функциональной грамотности на уроках 

русского языка во 2 классе. Вербилова И.Н., учитель 

начальных классов 

8 Развитие функциональной грамотности на уроках 

русского языка в 4 классе. Грошевая Ю.С., учитель 

начальных классов 

9 Развитие функциональной грамотности на уроках 

математики в 3 классе. Задохина Е.А., учитель 

начальных классов 

10 Развитие функциональной грамотности на уроках чтения 

во 2 классе. 
Красильникова С.В., 

учитель начальных 

классов 

11 Развитие функциональной грамотности на уроках 

математики во 2 классе. Матютина Н.В., учитель 

начальных классов 



  

12 Развитие функциональной грамотности на уроках 

русского языка в 1 классе. Соколова О.В., учитель 

начальных классов 

 

 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС ООО;  

- освоение новой системы требований к 
структуре ООП ООО, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  
- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС ООО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с ведением 
ФГОС ООО 

- семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО – не 

менее 4 в течение учебного года;  
- тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО – не 
менее 2 в течение учебного года;  

- заседания методических объединений 

учителей, по проблемам ведения ФГОС ООО – 
не менее 4 в течение учебного года;  

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО – по мере 

необходимости;  
- участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 
труда – в течение учебного года по плану 

методической работы;  

- участие педагогов в проведении мастер-
классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО – в течение учебного 
года 

3. Реализация плана научно-методической 

работы, в том числе, внутришкольного 
повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Проведение 90% запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 
появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

- качество ООП ООО (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации);  

- качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВШК, качество 

процесса реализации ВШК как ресурса 
управления);  

- компетентность субъектов управления 



  

(уровень управленческой компетентности 
администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Количество и качество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности 

4. Качество реализации системы 
мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления к 

проектированию ООП ООО 

Соответствие ООП ООО критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 
материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и 

результативностью их труда;  
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества 
и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- наличие механизма учета в оплате труда всех 

различных видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными 

обязанностями);  

- участие органов самоуправления в 
распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

гимназии, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 
труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей 

качества работы) 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с оборудованными 
рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством  

1.3. Необходимые для реализации учебной и 



  

внеурочной деятельности учебные кабинеты, 
лаборатории 

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты, 

инструкции  
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы по предметам 

основного общего образования  

2.3. УМК по предметам основного общего 
образования  

2.4. Учебное оборудование  

2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения методического 

кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы  

3.2. Документация  
3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования  

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения спортивного зала 4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение  

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

5. Компоненты оснащения компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету  
5.3. УМК по предмету  

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения медицинского 
кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  
6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС ООО, размещённых на 

сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям:  

- нормативное обеспечение введения ФГОС 

ООО;  
- организационное обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

2. Качество информирования родительской 
общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ООО 

Своевременное полное размещение 
информации на сайте, проведение родительских 

собраний 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной отчётности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного отчета 

по итогам деятельности за учебный год, 
самоанализа. 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  
‒ по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

‒ по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  
‒ по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях предметных методических 
объединений, методического объединения 

классных руководителей. 

 



  

обучающихся;  

‒ по перечню и методике использования 
интерактивных технологий на уроках 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом;  

- социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 



  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая  

проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансирование в БОУ г. Омска «Гимназии №115» в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива 

включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В «Положении о 

порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о распределении 

стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть 

оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и других специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Основание для 

осуществления данных выплат является, прежде всего, результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

 

Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Информационно-методические условия реализации Программы направлены на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации и предусматривают:  

1. Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам Программы.  

2. Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 



  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

информационно-образовательная среда элементов УМК «Просвещения». 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

графический планшет; МФУ; музыкальная клавиатура; музыкальный центр; телевизор; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

редактор подготовки презентаций; ГИС. 

На текущий момент в гимназии имеется доступ в Интернет (оба филиала), 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. Все 

обучающиеся обеспечены учебно- методическим комплектом. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимо

е 

количество 

средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 
Технические средства (мультимедийный проектор 

и экран; принтер монохромный;т.д.) 

Имеется   

II 

Программныеинструменты (операционные системы 

и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; т.д.) 

 К концу 2023г. 



  

III 

Обеспечениетехнической,методической 

и организационнойподдержки (разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации;) 

Имеется   

IV 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде (размещаются домашние 

задания) 

Имеется   

V 

Компонентына бумажных носителях (учебники 

(органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры) 

Имеется   

VI 

Компоненты на CD 

и DVD (электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; т.д.) 

Имеется   

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают:  

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения Программы.  

2. Соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т. 

д.);  

-пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны труда;  

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

3.Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являютсятребования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от01.04.2005г. №03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учетом 

особенностей реализации  ООП в гимназии.  

В гимназии достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. 

Все кабинеты оснащены современной  мебель. Учебно- воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно- гигиеническим, противопожарным правилам и 

нормам. Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.      

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 



  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы БОУ г. Омска «Гимназия №115» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в БОУ г. Омска «Гимназия №115», 

реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы БОУ г. Омска «Гимназия №115» и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности БОУ г. Омска «Гимназия №115», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО БОУ г. Омска «Гимназия №115» раздел 

основной образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП НОО БОУ г. Омска «Гимназия №115»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП НОО БОУ г. Омска «Гимназия №115» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 

и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в БОУ г. Омска «Гимназия №115» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы БОУ г. Омска «Гимназия №115», сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 ‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

‒ разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом;  

‒ внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 
 ‒ качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий 

‒ эффективная система управленческой деятельности; 

 ‒ реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы;  

‒ реализация плана ВСОКО. 



  

3 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

‒ подбор квалифицированных кадров для работы;  

‒ повышение квалификации педагогических работников;  

‒ аттестация педагогических работников;  

‒ мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

‒ эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

‒ приобретение цифровых образовательных ресурсов;  
‒ повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

‒ качественная организация работы официального сайта;  

‒ реализация плана ВСОКО. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП;  

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 
образовательным процессом 

‒ эффективная реализация норм Положения о проведении 

аттестации учащихся;  

‒ соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; ‒ эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

‒ приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

‒ аттестация учебных кабинетов через проведение смотра 

учебных кабинетов; ‒ эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников;  

‒ реализация плана ВСОКО. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья учащихся 

‒ эффективная работа спортивного зала, спортивной 

площадки;  

‒ эффективная работа столовой;  

‒ эффективная оздоровительная работа. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Направление 

мероприятий  

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 
ФГОС НОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Июнь-август 

2023г. 

2. Разработка на основе нормативных документов основной 
образовательной программы начального общего образования в 

БОУ г. Омска «Гимназия №115» 

Июнь-август 
2023г. 

3. Утверждение основной образовательной программы НОО 

БОУ г. Омска «Гимназия №115» 

31.08.2023г. 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

Август 2023г. 

5. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры МБОУ СОШ №6 с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

В течении года 

 7. Доработка:  

– образовательных программ;  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 

 – календарного учебного графика; 

 –положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

Август 2023г. 



  

 – положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

Август 2023г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников БОУ г. Омска 

«Гимназия № 115», в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

Август 2023г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Август 2023г. 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации реализации 

ФГОС НОО 

В течении года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течении года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май 2024г. 

 4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления БОУ г. Омск «Гимназия № 115» к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

До 30.08.2023г. 

IV. Кадровое 

обеспечение реализация 

ФГОС начального 

общего образования в 

БОУ г. Омск «Гимназия 

№ 115» 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования в БОУ г. Омск «Гимназия № 115» 

Май-август 

2024г. 

2. Создание (корректировка) плана  графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

БОУг. Омск «Гимназия № 115» в связи с реализацией ФГОС 

начального общего образования 

Март -август 

2024г. 

3. Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС начального общего 
образования  

Май-август 

2023г. 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального 

общего образования в 

БОУ г. Омск «Гимназия 

№ 115» 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС. 

В течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС. 

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО 

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

самообследования образовательной организации 

В течение 

учебного года 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования в 
БОУ г. Омск «Гимназия 

№ 115» 

1. Анализ материально  технического обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

До 30.08.2023г. 

2. Обеспечение соответствия материально  технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

В течение 

учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС начального общего образования. 

В течение 

учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
БОУ г. Омск «Гимназия № 115» 

В течение 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС начального общего 

образования 

В течение 

учебного года 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение 

учебного года 

7. Наличие доступа БОУ г. Омск «Гимназия № 115» к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

В течение 

учебного года 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников В течение 



  

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

учебного года 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 115» осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

 Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся;  

- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров;  

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. Мониторинг состояния и 

качества функционирования образовательной системы включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ, учебного плана;  

- организация ВСОКО по результатам промежуточной аттестации;  

- система методической работы;  

- система работы школьной библиотеки;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

учреждении;  

- организация внеурочной деятельности учащихся;  

- количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

-  качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

- уровень социально-психологической адаптации личности;  

- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

- распределение учащихся по группам здоровья;  

- количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

- занятость учащихся в спортивных секциях;  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

- реализация программы воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования; 

- уровень развития классных коллективов;  

- занятость в системе дополнительного образования;  

- развитие ученического самоуправления;  

- работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

- повышение квалификации педагогических кадров;  

- участие в реализации проектов Программы развития школы; 



  

- работа по темам самообразования (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

-  участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

- аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. Главным источником информации и 

диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной 

деятельности БОУ г. Омска «Гимназия № 115» по реализации ООП НОО является ВСОКО. 
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