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1.Целевойраздел 

 

 Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезул
ьтатыреализацииОсновной общеобразовательной программы начального 

общего образования (далее ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ» 
или Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Каменская средняя общеобразовательная школа (далее–
Учреждение),атакжеспособыопределениядостиженияэтихцелейирезультатов.  

 

1.1 Пояснительнаязаписка. 

Всоответствиисостатьей2ФЗ-273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

(с изменениями и дополнениями), ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ 

«КаменскаяСОШ»–

этокомплексосновныххарактеристикобразования(объем,содержание,планируем

ыерезультаты)иорганизационно-педагогическихусловий, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебногографика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, иных 
компонентов,оценочныхиметодическихматериалов,рабочейпрограммывоспитан

ия,календарного планавоспитательнойработы, форматтестации. 
Основная 

общеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(ФГОС2021)МБ

ОУ «Каменская 
СОШ»,котораясозданаобразовательнойорганизацией,являетсяосновнымдокуме

нтом,регламентирующимобразовательнуюдеятельность(лицензияот08.11.2016г.  
№2455 ;срокдействиялицензии–бессрочно). 

ЦелямиреализацииООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская СОШ» 
являются: 
1. Обеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогог

ражданинаРоссийской Федерации,достигшеговозраста6,5 - 7 лет,на получение 
качественного образования, включающего обучение, развитие 
ивоспитаниекаждогообучающегося. 

2. Организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируе
мыхрезультатовначальногообщегообразования,отражённыхвобновленномФГО

С НОО. 
3. Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшегошкольни

касучётомегопотребностей,возможностейистремленияксамореализации;отраже
ниевпрограмменачальногообщегообразованиядеятельностипедагогическогокол

лективапосозданиюиндивидуальныхпрограмм и учебных планов для 
одарённых, успешных обучающихся или 

длядетейсоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержкепедагог
ов. 

4. Возможностьдляколлективаобразовательнойорганизациипроявитьсв
оёпедагогическоемастерство,обогатитьопытдеятельности,активноучаствоватьвс



 

озданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива 

 
Задачи: 

1. Создаватькомфортнуюразвивающуюобразовательнуюсреду,которая 
будет обеспечивать высокое качество образования, его доступность,открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законныхпредставителей),духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся. 
2. Обеспечивать достижение планируемых результатов по 

освоениювыпускникомцелевыхустановок,приобретениюзнаний,умений,навыко
в,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,обще

ственными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосямл
адшегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияи 
состоянияздоровья. 

3. Способствоватьреализацииразвивающегопотенциалаобучающихся,
развитиюсистемыуниверсальныхучебныхдействий,характеризующихсовокупно

стьпознавательных,коммуникативныхирегулятивных универсальных учебных 
действий, а также уровень овладениямеждисциплинарнымипонятиями (далее-

метапредметныерезультаты). 
4. Использовать различныемеханизмыдляреализации системымерпо 

формированиюфункциональнойграмотности обучающихся. 
5. Обеспечиватьпреемственностьначальногообщегоиосновногообщего

образования. 
6. Создаватьусловиядляэффективнойреализациииосвоенияобучающим

исяосновной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,втомчислеусло

вийдляиндивидуальногоразвитиявсехобучающихся,вособенноститех,ктовнаибо
льшейстепенинуждаетсявспециальных условиях обучения, - одаренных детей, 
успешных 

обучающихсяилидлядетейсоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманииип
оддержкепедагогов. 

7. Оказыватьсоциально-
педагогическуюподдержкустановленияиразвитиягражданинаРоссии,осознающе

гоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,любящийсвойнарод,свойк
райисвоюРодину;уважающийипринимающийценностисемьииобщества;любозн

ательный,активноизаинтересованнопознающиймир;готовыйсамостоятельнодей
ствоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейиобществом;выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образажизни.  
8. Повышать эффективность организации внеурочной деятельности 

вусловиях школы путем предоставления широкого спектра 
занятий,направленных наразвитие обучающихся. 

9. Использоватьвобразовательнойдеятельностисовременныеобразоват
ельныетехнологиисистемно-
деятельностноготипаисистемуметодическойподдержкиисопровожденияпроцесс

ареализацииООПНОО(ФГОС2021)  вшколе.



 

10. ПриреализацииООПНОО(ФГОС2021) в МБОУ «Каменская СОШ» 

сприменениемисключительноэлектронногообучения,дистанционныхобразовате

льныхтехнологийворганизациисоздатьусловиядляфункционированияэлектронн
ойинформационно-

образовательнойсреды,включающейвсебяэлектронныеинформационныересурс
ы,электронныеобразовательныересурсы,совокупностьинформационныхтехноло

гий,телекоммуникационныхтехнологий,соответствующихтехнологическихсред
ствиобеспечивающейосвоениеобучающимисяобразовательныхпрограммвполно

мобъеменезависимоотместанахожденияобучающихся. 
11. Разработатьсистемуработысродительскимсообществом,обеспечива

ющуювовлечениеродителейвдеятельностьоргановгосударственно-
общественного управления, в деятельность по реализации ООПНОО(ФГОС 

2021)МБОУ «Каменская СОШ». 
12. Повышать эффективность использования физической 

культурыиспорта в укреплении физического и психологического здоровья, 
гармоничном 
ивсестороннемразвитииличности,воспитаниипатриотизмаиобеспечениепреемст

венностивосуществлениифизическоговоспитанияобучающихсясредствами ГТО. 
 

Принципы формирования и механизмы реализацииООПНОО: 

ПринципучётаФГОСНОО2021:Программабазируетсянатребованиях
,предъявляемыхФГОСНОО2021кцелям,содержанию,планируемымрезультатами

условиямобучениявначальнойшколе:учитываетсятакжеПООПНОО. 
Принципучётаязыкаобучения:сучётомусловийфункционированияоб

разовательнойорганизацииПрограммахарактеризуетправо получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ иотражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а такжепланах 

внеурочной деятельности. 
Принципучётаведущейдеятельностимладшегошкольника:программ

аобеспечиваетконструированиеучебногопроцессавструктуреучебнойдеятельнос
ти,предусматриваетмеханизмыформированиявсехкомпонентовучебнойдеятельн

ости(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контрольи самоконтроль).  
Принцип индивидуализации обучения: Программа 

предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных 
программ и 

учебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямииинте
ресами.Приэтомучитываютсязапросыродителей(законныхпредставителей)обуча

ющегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа 

должнаобеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 
способовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразования,атакжеуспешнуюа

даптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе,единыеподходы 
междуихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучен
ия. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматрив



 

ает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разныхмероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечувствипоз
навательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношениякдействительности. 
Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеяте

льностипопрограмменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспользовани
етехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическому здоровью 

обучающихся. Объём учебной нагрузки, организациявсех учебных и 
внеучебных мероприятий подчиняется требованиям 

СанПиНаРоссийскойФедерации. 
Единство обязательных требований к результатам 

освоенияООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская СОШ» 

реализуетсянаосновесистемно-деятельностного подхода, обеспечивающего 
системное и гармоничное развитиеличности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых какдля жизни в современном обществе, так 
и для успешного обучения на уровнеосновногообщегообразования, атакже 

втечение жизни. 
При определении механизмов реализации Программы 

учитываютсятрадицииколлективаобразовательнойорганизации,потенциалапеда
гогическихкадрови контингентаобучающихся. 

Эффективныммеханизмомреализациипрограммявляетсяиспользова
ние индивидуальных программ и индивидуальных учебных 

плановдляотдельныхобучающихся илинебольшихгрупп. 

 
ОбщаяхарактеристикаООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская 

СОШ». 
ООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская 

СОШ»являетсястратегическимдокументом образовательной организации, 
выполнение которого 

обеспечиваетуспешностьорганизацииобразовательнойдеятельности,т.е.гаранти
юреализации статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(сизменениямиидополнениями). 
СтруктураПрограммывсоответствиисФГОСНОО2021включаетобязательну

ючастьичасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений за счет 

включения в учебные планы учебных предметов, учебныхкурсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выборуродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся
изперечня,предлагаемогоУчреждением. 

Объем обязательной части ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «Каменская 
СОШ»составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательныхотношений из перечня, предлагаемого Учреждением, - 20% от 
общего 

объемаПрограммы,реализуемойвсоответствиистребованиямикорганизацииобра
зовательногопроцессакучебнойнагрузкепри5-

дневнойучебнойнеделе,предусмотреннымиСанитарнымиправиламиинормамиС



 

анПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 
длячеловекафакторовсредыобитания»(далее-

Гигиеническиенормативы),иСанитарнымиправиламиСП2.4.3648-
20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 
отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»(далее-Санитарно-

эпидемиологическиетребования). 
Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающи

хся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в томчисле для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой ООП НОО (ФГОС2021) МБОУ 

«Каменская СОШ» в порядке, установленном локальными 
нормативнымиактамиУчреждения. 

НормативныйсрокосвоенияОсновной 

общеобразовательнойпрограммыначального общего образования (ФГОС 2021) 
МБОУ «Каменская СОШ» - 4 года. Для лиц, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам,срокполученияначального общегообразованияможет 
бытьсокращен. 

ООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская СОШ» 
реализуетсячерезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельностивсоответствиис

ГигиеническиминормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 
Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланируемы

хрезультатовосвоенияПрограммысучетомобязательныхдляизученияучебныхпре
дметов. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультато
восвоенияПрограммысучетомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийу

чебныхкурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогоУчреждением.  
Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности.ООПНОО(ФГОС20

21)МБОУ «Каменская 
СОШ»учитываетсоциокультурныеособенностирегиона,чтонашлоотражениевов
сехееразделах.Так,вУчрежденииобучающимся предоставлена возможность 

выбора широкого спектра 
занятий,направленныхнаихразвитиесучетомприоритетовипотребностей 

Курской  области. 
Внеурочнаядеятельность,осуществляемаявовторойполовинедня,организуетсяпо

направлениямразвитияличности в 
такихформахкакпроектнаяиисследовательскаядеятельность,компьютерныезанят

ия,экскурсии,кружки,олимпиады,общественнополезныепрактики,секции,соревн
ования и т.д. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 
видыдеятельностишкольников(кромеучебной),вкоторойвозможноицелесообраз

норешениезадачихвоспитанияисоциализации.Основнымпреимуществом 
внеурочной деятельности является предоставление 

учащимсявозможностиширокогоспектразанятий,направленныхнаих развитие.  
Выборпрограммвнеурочнойдеятельности 



 

осуществляетсяпожеланиюучащихсяиихродителей 

ивформах,отличныхотурочнойсистемыобучения.



 

Сцельюсозданияединогообразовательногоиметодическогопространствавоб

разовательномучреждении,содержательногоиорганизационногоединствавсехего

структурныхподразделенийвМБОУ  «Каменская СОШ» 
былавыбранаоптимизационнаямодельорганизации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутреннихресурсовшколы. 
Всоответствиисостатьей14ФЗ-

273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», реализация ООП НОО (ФГОС 
2021) МБОУ «Каменская СОШ» ведется нагосударственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Преподаваниеи изучение государственного языка 
Российской Федерации осуществляется 

всоответствиисФГОСНОО.Обучающиесяимеютправонаполучениеначальногооб
щегообразованиянародномязыкеизчислаязыковнародовРоссийскойФедерациив
пределахвозможностей,предоставляемыхУчреждением,впорядке,установленно

мзаконодательствомРоссийскойФедерацииобобразованииилокальныминормати
внымиактамиУчреждения. 

При реализации ООП НОО (ФГОС 2021) Учреждениеприменяет 
различные образовательные технологии, в том числе 

электронноеобучение,дистанционныеобразовательныетехнологии;модульныйп
ринциппредставлениясодержанияпрограммипостроенияучебныхпланов,использ

ованиясоответствующих образовательных технологий. 
Основная 

общеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(ФГОС 2021) 
МБОУ «Каменская СОШ» формируетсяс 

учётомособенностейуровняначальногообщегообразованиякакфундаментавсегоп
оследующегообучения.Начальнаяшкола -особыйэтапвжизниребёнка,связанный: 

o сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребёнка - 
с переходом к учебной деятельности(при сохранении 

значимостиигровой),имеющейобщественныйхарактериявляющейсясоциальной
посодержанию; 

o сосвоениемновойсоциальнойпозиции,расширениемсферывзаимодей
ствияребёнкасокружающиммиром,развитиемпотребностейвобщении,познании,

социальном признаниии самовыражении; 
o спринятиемиосвоениемребёнкомновойсоциальнойролиученика,выр

ажающейсявформированиивнутреннейпозициишкольника,определяющей 

новый образ 
школьнойжизнииперспективыличностногоипознавательногоразвития; 

o с     формированием     у     школьника     основ     умения     

учитьсяи способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 
цели 

иследоватьимвучебнойдеятельности;планироватьсвоюдеятельность,осуществля
тьеёконтрольиоценку;взаимодействоватьсучителемисверстникамивучебнойдеят

ельности; 
o с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретаетчертыадекватностии рефлексивности;



 

o с моральным развитием, которое существенным образом связано 

схарактеромсотрудничествасовзрослымиисверстниками,общениемимежличнос

тнымиотношениямидружбы,становлениемосновгражданскойидентичностиимир
овоззрения. 

Учитываютсятакжехарактерныеособенностидлямладшегошкольноговозраст
а(от6,5до10лет): 

– центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданн
омуровнеобразования:словесно 

логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять,произвольноевнимание,п
исьменнаяречь,анализ,рефлексиясодержания,основанийиспособовдействий,пла
нированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане,знаковосимволическиемышл

ение,осуществляемоекакмоделированиесущественныхсвязейиотношенийобъект
ов; 

– развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающег
ося, направленнойна овладение учебной деятельностью, 

основойкоторойвыступаетформированиеустойчивойсистемыучебно-
познавательныхисоциальныхмотивовиличностногосмыслаучения. 

ОсобоевниманиевУчрежденииуделяетсясозданиюэмоционально-
положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 

учебнойинициативыисамостоятельности.Методикаобученияпостроенатакимобр
азом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на 

самооценкусвоеготруда,самостоятельныйанализкакпроцесса,такирезультатовоб
учения. 

При определении стратегических характеристик Программы 

учитываютсясуществующийразбросвтемпахинаправленияхразвитиядетей,индив
идуальныеразличиявихпознавательнойдеятельности,восприятии,внимании,памя

ти,мышлении,речи,моторикеит.д.,связанныесвозрастными,психологическимии
физиологическимииндивидуальнымиособенностямидетей младшегошкольного 

возраста. 
Приэтомуспешностьисвоевременностьформированияуказанныхновообразо

ванийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываются с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью 

построенияобразовательнойдеятельностиивыбораусловийиметодикобучения,уч
итывающихописанныевышеособенностиуровняначальногообщегообразования.  

Участниками образовательной деятельности в МБОУ «Каменская СОШ» 
являютсяобучающиеся школы, педагогические работники школы, родители 

(законныепредставители)обучающихся.Приемдетейвобразовательнуюорганизац
июосуществляется в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 
РоссийскойФедерации». 

Учреждениеобязанообеспечитьознакомлениеобучающихсяиихродителей(з
аконныхпредставителей)какучастниковобразовательныхотношений: 

• с   уставом    и     другими     документами,     регламентирующими



 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ «Каменская СОШ»; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализацииосновной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,установленным

и законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Каменская 
СОШ». 

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программыначальногообщегообразованияявляютсяодним 
изважнейшихмеханизмовреализациитребованийФГОСНОО(2021)крезультатам

обучающихся,освоивших ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ». 
Они представляютсобой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей 
образования,допускающихдальнейшееуточнениеиконкретизацию,чтообеспечив
аетопределениеивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезультатов,подлеж

ащих формированиюи оценке. 
Планируемыерезультаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС 2021, 
образовательнойдеятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы начальногообщегообразования; 

2) являтьсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработки: 
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,являющихсяметодиче

скимидокументами,определяющимиорганизациюобразовательного 
процесса в Учреждении по определенному 

учебномупредмету,учебномукурсу(втомчислевнеурочнойдеятельности)
,учебномумодулю; 

- рабочейпрограммывоспитания,являющейсяметодическимдокументом,о

пределяющимкомплексосновныххарактеристиквоспитательнойработы,
осуществляемойвУчреждении; 

- программыформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихс
я - обобщенных учебных действий, позволяющих решатьширокий круг 

задач в различных предметных областях и 
являющихсярезультатамиосвоенияобучающимися Программы; 

- системыоценкикачестваосвоенияобучающимисяПрограммы; 
- вцеляхвыборасредствобученияивоспитания,атакжеучебно-

методическойлитературы. 
ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПНОО(ФГОС2021) 

МБОУ «Каменская СОШ» дают общее понимание формирования 
личностныхрезультатов,уточнятьиконкретизироватьпредметныеиметапредметн

ые



 

результатыкакспозицийорганизацииихдостижениявобразовательнойдеятельнос

ти,таки спозицийоценки этихрезультатов. 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего
образованияустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяосно

вной общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования.  

1) личностным,включающим: 
формированиеуобучающихсяосновроссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию;мотивациюкпознаниюиобучению; 
ценностные установки и социально значимые качества 

личности;активноеучастие всоциальнозначимой деятельности; 

2) метапредметным,включающим: 
универсальныепознавательныеучебныедействия(базовыелогическиеиначальн

ыеисследовательскиедействия, атакжеработусинформацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение,
 совместнаядеятельность,презентация); 

универсальныерегулятивныедействия(саморегуляция,самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изученияучебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 
предметнойобласти,пополучениюновогознания,егопреобразованиюиприменени
ю. 

Научно-
методологическойосновойдляразработкитребованийкличностным,метапредмет

нымипредметнымрезультатамобучающихся,освоившихпрограммуначальногооб
щегообразования,являетсясистемно-деятельностныйподход. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская 
СОШ»достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиУчрежден

ия в соответствии с традиционными российскими 
социокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеде
нияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,фо

рмирования внутреннейпозиции личности. 
ЛичностныерезультатыосвоенияПрограммыдолжныотражатьготовностьоб

учающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначального 

опытадеятельности наихоснове,втомчислевчасти: 

1. Гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстра
ныи 

родногокрая; 
уважениексвоемуидругимнародам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормах поведенияиправилахмежличностныхотношений.



 

2. Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизического 

и моральноговредадругим людям. 

3. Эстетическоговоспитания: 
уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчиво

сть к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругихнародов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 
4. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьного благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей)образажизнивокружающейсреде (втомчисле информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

5. Трудовоговоспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеи бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,инте
рескразличнымпрофессиям. 

6. Экологическоговоспитания: 
бережное отношение к 

природе;неприятиедействий,приносящих
ейвред. 

7. Ценностинаучногопознания: 
первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьис

амостоятельностьвпознании. 

МетапредметныерезультатыосвоенияООПНОО(ФГОС2021) МБОУ 
«Каменская СОШ»должныотражать: 

1. Овладение универсальными учебными

 познавательнымидействиями: 

1.1 базовыелогическиедействия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для

 сравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному 
признаку;определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифици

ровать 

предложенныеобъекты; 
находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работникомалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачи
наоснове предложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-
следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюил



 

изнакомыхпо опыту,делатьвыводы;



 

1.2 базовыеисследовательскиедействия: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации

)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 
спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмене

нияобъекта,ситуации; 
сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий

(наосновепредложенныхкритериев); 
проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлен

июособенностейобъекта изученияисвязей междуобъектами(часть  

-целое,причина-следствие); 
формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульта

товпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,иссле

дования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

1.3 работасинформацией: 
выбиратьисточникполученияинформации; 
согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформац

ию,представленнуювявномвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельноилинаоснованиипредложенногопедагогическимработникомспос

обаеепроверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правил
аинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информа
циювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.  
2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействи

ями: 

2.1 общение: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисце

лями и условиями общения взнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведени
ядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 
зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение

; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

повествование); 
готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступле

ния; 



 

2.2 совместнаядеятельность:



 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

наоснове предложенного формата планирования, распределения 
промежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс ирезультатсовместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственно выполнятьсвою частьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

3.1 самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для

 получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
3.2 самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок

. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПНОО(ФГОС2021)  МБОУ «Каменская 

СОШ»сучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,включающихконк
ретныеучебныепредметы(учебныемодули),ориентированынаприменение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 
иреальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучениенауровненачально
го общегообразования,и включают: 
1. Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Русскийязыкилитерату

рноечтение» должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Русскийязык»: 
1) первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультурнатеррито

рии Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностейнарода; 

2) пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознаниезначения 
русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;пониманиеролирусского языкакакязыкамежнационального 
общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 
общейкультурычеловека; 

4) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначаль
ныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитературного языка: 

аудирование(слушание):адекватновосприниматьзвучащуюречь;пониматьво

спринимаемуюинформацию,содержащуюсявпредложенномтексте;определятьос
новнуюмысльвоспринимаемоготекста;передавать



 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы;задаватьвопросы по услышанномутексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 
общение)устногообщения;выбиратьязыковыесредствавсоответствиисцелямииус

ловиямиобщениядляэффективногорешениякоммуникативнойзадачи;использова
ть диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончитьразговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 
их;строитьустныемонологическиевысказываниявсоответствиисучебнойзадачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,просьба);со
блюдатьорфоэпическиенормыиправильнуюинтонацию; 

чтение:соблюдатьорфоэпическиенормыпричтениивслух;пониматьсодержа
ние предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с 

цельюнахождениянеобходимогоматериала;находитьинформацию,заданнуювтек
стевявномвиде;формулироватьпростыевыводы,интерпретироватьиобобщатьсод

ержащуюсявтекстеинформацию;анализироватьсодержание,языковыеособеннос
ти иструктурутекста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 
общение)письменного общения; списывать текст с представленного образца, 

писать 
поддиктовкувсоответствиисизученнымиправилами;писатьподробноеизложение

;создаватьнебольшиетексты(сочинения)посоответствующейвозрастутематике(н
аосновевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетных картинок, 
просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словарииразличныесправочные материалы,включаяресурсы сетиИнтернет; 
5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системерусскогоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинт
аксисе;обосновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявре

чи; 
6) использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитера

турногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографических,п
унктуационных) иречевого этикета. 

Поучебномупредмету«Литературноечтение»: 
1) сформированностьположительноймотивацииксистематическомучтени

юислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного 
творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общегоречевого развития; 
3) осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустног

онародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественныхпроизведенийипроизведенийустногонародного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста,осознанногоиспользованияприанализетекстаизученныхлитературныхпон
ятий:прозаическаяистихотворнаяречь;жанровоеразнообразие



 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки,фол

ьклорная сказка); басня(мораль,идея, персонажи);литературная сказка,рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок 

исодержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм, 
рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет,олицетворение); 
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавнымчтением,позволяющимвоспринимать,пониматьиинтерпретироватьсмыс
лтекстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебныхзадачиудовлетворенияэмоциональныхпотребностейобщенияскнигой,ад
екватно восприниматьчтение слушателями). 

2. Предметные результаты по предметной области «Иностранный 
язык»должныбытьориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвтипи

чныхучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированн
остьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарном уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой,социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 
идолжныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Иностранныйязык» : 
1) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностиврамкахследующегот

ематическогосодержанияречи:Мирмоего«я».Мирмоихувлечений.Мирвокругмен
я.Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка: 

говорение:уметьвестиразныевидыдиалогавстандартныхситуацияхобщения(
диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 
рамкахтематическогосодержанияречисвербальнымии(или)невербальнымиопора

ми, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 
стране/странахизучаемогоязыка;создаватьустныесвязныемонологическиевысказ
ывания(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными 
и(или)невербальнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи;передават

ьосновноесодержаниепрочитанноготекста;представлятьрезультатывыполненно
йпроектнойработы,втомчислеподбираяиллюстративныйматериал(рисунки,фото

) ктекстувыступления; 
аудирование:восприниматьнаслухипониматьречьпедагогическогоработник

а и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать 
наслухипониматьосновноесодержаниезвучащихдо1минутыучебныхиадаптиров

анныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале; 
понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

впрослушанномтексте; 
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 
изученном языковомматериале, соблюдая правила чтения и правильную 



 

интонацию; читать про 

себяипониматьосновноесодержаниеучебныхиадаптированныхаутентичных



 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

непрепятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главнуюмысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 
запрашиваемуюинформациюфактическогохарактера(впределахизученного);чит

атьне 
сплошныетексты(простыетаблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформаци

ю; 
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты 

иформулярысуказаниемличнойинформациивсоответствииснормами,принятыми 
в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщениеличногохарактераобъемомдо40словсопоройнапредъявленныйпедагог
ическимработником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученныхкоммуникативныхтиповпредложений;основныхзначенийизученныхл
ексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише);признаковизученных 

грамматическихявлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьизученныезвукииностран
ного языка;соблюдать правильноеударениев изученных словах 

ифразах;соблюдатьособенностиинтонациивповествовательныхипобудительных
предложениях,атакжевизученныхтипахвопросов);графическиминавыками(граф

ическикорректнописатьбуквыизучаемогоязыка);орфографическими(корректноп
исатьизученныеслова)ипунктуационныминавыками(использоватьточку,вопроси

тельныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,апостроф,запятуюприпере
числениии обращении); 

4) использованиеязыковыхсредств,соответствующихучебно-
познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыкамираспознаванияиупотреблениявустнойиписьменнойречинеменее500изу
ченных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 
ихосновныхзначенияхинавыкамираспознаванияиупотреблениявустнойиписьме

нной речи изученных синтаксических конструкций и 
морфологическихформизучаемогоиностранногоязыка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 
названийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка,некоторыхлитературных

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 
песен);умениекраткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизуч

аемойтематики; 
6) овладениекомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудиро

ванииязыковую,втомчисле контекстуальнуюдогадку; 
7) овладениеумениямиописывать,сравниватьигруппироватьобъектыиявлен

ияврамкахизучаемой тематики; 
8) приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформациейврамкахиз

учаемойтематики,безопасногоиспользованияэлектронныхресурсов



 

ОрганизацииисетиИнтернет,полученияинформацииизисточниковвсовременной

информационной среде; 

9) выполнениепростыхпроектныхработ,включаязаданиямежпредметног
о характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности,пониманиеипринятиееецели,обсуждениеисогласованиеспособовд
остиженияобщегорезультата,распределениеролейвсовместнойдеятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять 
поручения,осуществлениевзаимногоконтролявсовместнойдеятельности,оценива

ниесвоего вклада вобщее дело; 
10) приобретениеопытапрактическойдеятельностивповседневнойжизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранномязыке(выбиратьисточникдляполученияинформации,оцениватьнеоб
ходимостьидостаточностьинформациидлярешенияпоставленнойзадачи; 

использовать и самостоятельно создавать таблицы для 
представленияинформации; соблюдать правила информационной безопасности 

в ситуацияхповседневнойжизни и при работевсети Интернет); 
знакомитьпредставителейдругихстранскультуройсвоегонародаиучаствоват

ьвэлементарномбытовомобщениинаиностранномязыке. 
3. Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Математикаиинформа

тика»должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Математика»: 
1) сформированностьсистемызнанийочислекакрезультатесчетаиизмерения

,одесятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 

иписьменноарифметическиедействиясчислами,решатьтекстовыезадачи,оценива
тьполученныйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиепр

авилу/алгоритму; 
3) развитиепространственногомышления:уменияраспознавать,изображат

ь(отруки)ивыполнятьпостроениегеометрическихфигур(сзаданнымиизмерениям

и)спомощьючертежныхинструментов;развитиенаглядногопредставленияосимм
етрии;овладениепростейшимиспособамиизмерениядлин,площадей; 

4) развитиелогическогоиалгоритмическогомышления:уменияраспознават
ьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениявпростейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример 
иконтрпример,строитьпростейшиеалгоритмыииспользоватьизученныеалгоритм

ы(вычислений,измерений) вучебныхситуациях; 
5) овладениеэлементамиматематическойречи:уменияформулироватьутвер

ждение(вывод,правило),строитьлогическиерассуждения(одно-двух 
шаговые)сиспользованиемсвязок"если...,то...","и","все","некоторые"; 

6) приобретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфическо
йформе(простейшиетаблицы,схемы,столбчатыедиаграммы)и



 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информациюиделатьвыводы,заполнятьготовые формыданными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 
учебныхи практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объясненияокружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 
количественных 

ипространственныхотношений,втомчислевсфереличныхисемейныхфинансов.  
4. Предметные результаты по предметной области«Обществознание 

иестествознание(окружающиймир)» должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Окружающиймир»: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейнымтрадициям,Организации,родномукраю,России,ееисторииикультуре,пр
ироде;чувствагордостизанациональныесвершения,открытия,победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 
каккомпонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связимираживойинеживойприроды;сформированностьосноврациональногопове
денияиобоснованного принятиярешений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 
хозяйственныхзанятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достоприм

ечательностях столицы России и родного края, наиболее 
значимыхобъектахВсемирногокультурногоиприродногонаследиявРоссии;важне
йших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданинаРоссийскойФедер
ации; 

4) развитиеуменийописывать,сравниватьигруппироватьизученныеприрод
ныеобъектыиявления,выделяяихсущественныепризнакииотношениямеждуобъе

ктами и явлениями; 
5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающеммире(втомчислена материалеоприродеи культуре родного края); 
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

томчислепрактическиезадачи; 
7) приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформацией(текстово

й, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 
безопасногоиспользования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, 
полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационнойсреде; 

8) приобретениеопытапроведениянесложныхгрупповыхииндивидуальны

х наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованиюприродных 
объектов и явлений с использованием простейшего 

лабораторногооборудованияиизмерительныхприборовиследованиеминструкция
миправиламбезопасного труда,фиксациейрезультатовнаблюденийиопытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основевыполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числезнаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации 
приобщении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 



 

правилбезопасногоповеденияпри использованииличных финансов;



 

10) приобретениеопытаположительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсо

ответствиисэкологическими нормамиповедения. 
5. По выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся в рамках учебного предмета «Основы 
религиозных культур 

исветскойэтики»предметнойобласти«Основырелигиозныхкультурисветско

йэтики»изучаютсяучебныемодули:«Основыправославнойкультуры»,«Основыи

удейскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры», 
«Основыисламскойкультуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»ил

и«Основы светской этики». 
Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Основырелигиозныхкультур 

исветской этики»должны обеспечивать: 

5.1. Поучебномумодулю«Основыправославнойкультуры»: 
1) пониманиенеобходимостинравственногосовершенствования,духовног

о развития, роливэтомличных усилий человека; 
2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступ

кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювпове
дении; 

3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтически
енормы православной культуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучени
ярелигии(православногохристианства),называтьоснователяиосновныесобытия,с

вязанныесисториейеевозникновенияиразвития; 
5) знаниеназванийсвященныхкнигвправославии,умениекраткоописыватьи

хсодержание; 
6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенност

ейправославныхкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядови таинств; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусл

овий духовно-нравственногоразвитияличности; 
8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения всемье,воспитание 
детей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознан
ие,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственных 

нормповедения вобществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства,честного труда людейнаблаго человека,общества; 

11) формированиеумений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 
12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближне

му,милосердияисостраданиявправославнойкультуре,историиРоссии,современно
й жизни;



 

13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждение

любыхслучаев унижениячеловеческогодостоинства. 

5.2. Поучебномумодулю«Основыиудейскойкультуры»: 
1) пониманиенеобходимостинравственногосовершенствования,духовног

о развития, роливэтомличных усилий человека; 

2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступ
кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювпове

дении; 
3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтически

енормы иудейской культуры; 
4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучени

ярелигии(иудаизма),называтьоснователяиосновныесобытия,связанныесисторие
й еевозникновенияиразвития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 
описыватьих содержание; 

6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенност
ейиудейскихкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусл
овий духовно-нравственногоразвитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительного
влиянияиудейскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознан
ие,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственных 

нормповедения вобществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства,честного труда людейнаблаго человека,общества; 

11) формированиеумений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 
12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближне

му, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России,современнойжизни; 
13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждение

любыхслучаев унижениячеловеческогодостоинства. 

5.3. Поучебномумодулю«Основыбуддийскойкультуры»: 
1) пониманиенеобходимостинравственногосамосовершенствования,духов

ного развития, роливэтомличных усилий человека; 

2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступ
кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювпове

дении; 
3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтически

енормы буддийской культуры;



 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучени

ярелигии(буддизма),называтьоснователяиосновныесобытия,связанныесисторие

й еевозникновенияи развития; 
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описыватьих содержание; 
6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенност

ейбуддийскихкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусл
овий духовно-нравственногоразвитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительного
влияниябуддийскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознан
ие,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственных 

нормповедения вобществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства,честного труда людейнаблаго человека,общества; 

11) формированиеумений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  
«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближне
му, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России,современнойжизни; 
13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждение

любыхслучаевунижения человеческогодостоинства. 

5.4. Поучебномумодулю «Основыисламскойкультуры»: 
1) пониманиенеобходимостинравственногосовершенствования,духовног

о развития, роливэтомличных усилий человека; 

2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступ
кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювпове

дении; 
3) осуществлениеобоснованногонравственноговыборасопоройнаэтически

енормы исламской культуры; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучени
ярелигии(ислама),называтьоснователяиосновныесобытия,связанныесисторией 

еевозникновенияи развития; 
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать 

ихсодержание; 
6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенност

ейисламскихкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусл
овий духовно-нравственногоразвития личности;



 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительного

влиянияисламскойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознан
ие,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственных 

нормповедения вобществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства,честного труда людейнаблаго человека,общества; 

11) формированиеумений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  
«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближне
му, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России,современнойжизни; 
13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждение

любыхслучаев унижениячеловеческогодостоинства. 

5.5. Поучебномумодулю «ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»: 
1) пониманиенеобходимостинравственногосовершенствования,духовног

о развития, роливэтомличных усилий человека; 
2) формированиеуменийанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступ

кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювпове
дении; 

3) возможностьосуществленияобоснованногонравственноговыборасопоро
йнаэтическиенормырелигиозных культурнародовРоссии; 

4) формированиеуменийрассказыватьобосновныхособенностяхвероучени
йтрадиционныхрелигийнародовРоссии,называтьименаихоснователей и 

основные события, связанные с историей их возникновения иразвития; 
5) знаниеназванийсвященныхкнигтрадиционныхрелигийнародовРоссии,у

мениекраткоописыватьих содержание; 
6) формированиеуменийназыватьисоставлятькраткиеописанияособенност

ейкультовыхсооружений,религиозныхслужб,обрядовтрадиционныхрелигийнар
одовРоссии; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусл
овий духовно-нравственногоразвитияличности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительного
влияниярелигиозныхтрадицийнаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознан
ие,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственных 

нормповедения вобществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства,честного труда людейнаблаго человека,общества;



 

11) формированиеумений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  

«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 
12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближне

му,милосердияисостраданияврелигиозныхкультурах,историиРоссии,современн

ой жизни; 
13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждение

любыхслучаев унижениячеловеческогодостоинства. 

5.6. Поучебномумодулю «Основысветскойэтики»: 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

ролиличных усилий длянравственногоразвитиячеловека; 

2) формированиеуменияанализироватьидаватьнравственнуюоценкупоступ
кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювпове

дении; 
3) способностьосуществлятьиобосновыватьнравственныйвыбор,опираясь

напринятыевобщественормыморалиивнутреннююустановкуличности,поступать
согласносвоейсовести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 
отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховных
ценностях,конституционныхправах,свободахиобязанностяхгражданина; 

5) формированиеумениясоотноситьповедениеипоступкичеловекасосновны
минормамироссийскойсветской(гражданской)этики; 

6) формированиеумениястроитьсужденияоценочногохарактераозначении
нравственностивжизничеловека,коллектива,семьи,общества; 

7) знаниеиготовностьориентироватьсянароссийскиетрадиционныесемейн
ые ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, 

обществе,соблюдатьправила этикета; 
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства,честного труда людейнаблаго человека,общества; 

9) формированиеумения  объяснять  значение  слов  «милосердие», 
«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»; 

10) формированиеуменияприводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему
,милосердияисостраданиявисторииРоссии,современнойжизни; 

11) готовностьпроявлятьоткрытостьксотрудничеству,готовностьоказыват
ьпомощь;осуждатьлюбыеслучаиунижениячеловеческогодостоинства. 

6. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 
должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Изобразительноеискусство»: 
1) выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудожественн

ыхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизобразительного 
искусства; 

2) умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства; 
3) овладениеумениемрисоватьснатуры, попамяти,попредставлению;



 

4) умение применять принципы перспективных и

 композиционныхпостроений; 

5) умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпро
мысловРоссии; 

6) умениеиспользоватьпростейшиеинструментыграфическихредакторовдл
яобработки фотографическихизображенийианимации. 

По учебномупредмету«Музыка»: 
1) знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов;умение различать звучание отдельных музыкальных 
инструментов, виды хора иоркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 
изарубежнойклассики,образцынародногомузыкальноготворчества,произведени

ясовременныхкомпозиторов; 
4) умениеисполнятьсвоюпартиювхорессопровождениемибезсопровожден

ия. 
7. Предметные результаты по предметной области «Технология» 

должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Технология» 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, 

значениитруда в жизни человека и общества, многообразии предметов 
материальнойкультуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и 
ихсвойствах,оконструировании,моделировании; 

3) овладениетехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 
4) приобретениеопытапрактическойпреобразовательнойдеятельностиприв

ыполненииучебно-познавательныхихудожественно-конструкторскихзадач,втом 
числесиспользованием информационной среды; 

5) сформированностьумениябезопасногопользованиянеобходимымиинстр
ументамивпредметно-преобразующейдеятельности. 

8. Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Физическаякультура»
должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Физическаякультура»: 
1) сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорте,ф

изическойактивностичеловека,физическихкачествах,жизненноважных 

прикладных умениях и навыках, основных физических 
упражнениях(гимнастических,игровых,туристическихи спортивных); 

2) умениеиспользоватьосновныегимнастическиеупражнениядляформиров
анияиукрепленияздоровья,физическогоразвитияифизическогосовершенствован

ия,повышенияфизическойиумственнойработоспособности,втомчиследляподгот
овкиквыполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса"Готовктрудуиобороне"(ГТО); 
3) умениевзаимодействоватьсосверстникамивигровыхзаданияхиигровойде

ятельности, соблюдая правилачестнойигры;



 

4) овладениежизненноважныминавыкамиплавания(приналичиивОрганиза

цииматериально-техническойбазы -бассейна)игимнастики; 

5) умениевестинаблюдениезасвоимфизическимсостоянием,величинойфизи
ческих нагрузок,показателями основныхфизическихкачеств; 

6) умениеприменятьправилабезопасностипривыполнениифизическихупра
жненийиразличных форм двигательнойактивности. 

 
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП 

НОО(ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ» отражают требования 

обновленного ФГОС,передают специфику образовательной деятельности (в 
частности, спецификуцелей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том 
числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей),соответствуютвозрастнымвоз

можностямобучающихся. 
Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемы

ерезультатыосвоенияпрограммповсемучебнымпредметам- 

«Русскийязык»,«Литературноечтение»,«Иностранныйязык»,«Математика»,  
«Окружающий   мир»,«Основырелигиозных  культур  исветскойэтики», 
«Музыка»,«Изобразительноеискусство»,«Технология»,«Физическаякультура». 
Они конкретизированы по классам и раскрыты в 

СодержательномразделеООПНОО(ФГОС2021) МБОУ «Каменская 
СОШ»вглаве«Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчисле

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей». 
Планируемые результаты освоения обучающимися Программы уточняют 

иконкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметныхрезультатовкакспозицийорганизацииихдостижениявобразовательно

йдеятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка 
результатовобразовательнойдеятельности МБОУ «Каменская 

СОШ»ипедагогическихработниковучитываетпланируемыерезультатыосвоения
обучающимисяосновной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования.  
 

1.3Система оценки достижения планируемых результатов 
освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ования. 
СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО 

(ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ» (далее - система оценки) 
представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийФГОСНОО2021к

результатамосвоенияосновной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщего образования и направлена 
на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так иобучающихся. 
Оценканаединойкритериальнойоснове,формированиенавыковрефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только 
даютвозможностьпедагогамиобучающимсяосвоитьэффективныесредствауправл



 

енияучебнойдеятельностью,ноиспособствуютразвитиюу обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 
своюпозицию,готовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,принятиюот

ветственностизаихрезультаты. 
ВсоответствиисФГОСНООосновнымобъектомсистемыоценки,еёсодержате

льной и критериальной базой выступают планируемые 
результатыосвоенияобучающимисяООПНОО МБОУ «Каменская 

СОШ».Этитребованияконкретизированывразделе«Планируемыерезультатыосво
енияобучающимисяосновной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования»данной 
Программы. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемы 
образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывногообразования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательнойдеятельностинадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияо
сновной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэф
фективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательно

йдеятельностью. 
СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНОО(Ф

ГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ»: 
отражаетсодержаниеикритерииоценки,формыпредставлениярезультатовоц

еночной деятельности; 
ориентируетобразовательнуюдеятельностьналичностноеразвитиеивоспита

ниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоенияучебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности),учебныхмодулейиформированиеуниверсальныхучебныхдействи
йуобучающихся; 

обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияПрограммы,
позволяющийосуществлятьоценкупредметныхиметапредметных результатов; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся;обеспечивает возможностьполучения объективной 
информации о качестве 

подготовкиобучающихсявинтересахвсехучастниковобразовательныхотношений
. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиист
ребованиями ФГОС НООявляются: 

 оценкаобразовательныхдостижений обучающихся; 
 оценка результатов деятельности МБОУ «Каменская СОШ» 

ипедагогическихкадроворганизации. 
Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясис

темы образования разногоуровня. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 
 комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредме

тных,метапредметныхиличностныхрезультатовобщегообразования);использова



 

ниепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базыоценки; 
 оценкауспешностиосвоениясодержанияотдельныхучебныхпредмето

внаосновесистемно-
деятельностногоподхода,проявляющегосявспособностиквыполнениюучебно-

практическихиучебно-познавательныхзадач; 

 оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 
 сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякач

естваобразования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки 
иаттестацииобучающихсяинеперсонифицированныхпроцедуроценкисостояния

и тенденцийразвития системы образования; 
 уровневыйподходкразработкепланируемыхрезультатов,инструмент

арияи представлениюих; 
 использованиенакопительнойсистемыоценивания(портфолио),харак

теризующейдинамикуиндивидуальныхобразовательныхдостижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными 

илиустными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 
практическиеработы,творческиеработы,самоанализ,самооценка,наблюденияидр
.; 

 использованиеконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхре
ализацииобразовательныхпрограммприинтерпретациирезультатовпедагогическ

ихизмерений. 
ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразователь

ногостандартаначальногообщегообразованиявшколеразработанасистемаоценки,
ориентированнаянавыявлениеиоценкуобразовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовкивыпускниковнауровне 
начальногообщегообразования. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООпредоставлениеииспользование 
персонифицированной информации возможно только в рамкахпроцедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
допустимопредоставлениеииспользованиеисключительноне 
персонифицированной(анонимной)информацииодостигаемыхобучающимисяоб

разовательныхрезультатах. 
Интерпретациярезультатовоценкиведётсянаосновеконтекстнойинформации

обусловияхиособенностяхдеятельностисубъектовобразовательныхотношений.В
частности,итоговаяоценкаобучающихсяопределяетсясучётомихстартовогоуров

няидинамикиобразовательныхдостижений. 
Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходкпредставлениюпланируе

мыхрезультатовиинструментариюдляоценкиихдостижения.Согласноэтомуподх
одузаточкуотсчётапринимаетсяне«идеальныйобразец»,отсчитываяоткоторого«

методомвычитания»ификсируядопущенныеошибкиинедочётыформируетсясего
дняоценкаученика,а 

необходимыйдляпродолженияобразованияиреальнодостигаемыйбольшинством 
обучающихся опорный уровень образовательных 



 

достижений.Достижениеэтогоопорногоуровняинтерпретируетсякакбезусловны

йучебныйуспех ребёнка,какисполнениеимтребованийФГОСНОО2021. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимнодополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы,проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка,наблюденияидр.). 
ОценкадостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООП 

НОО (ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ» проводится в рамках 
текущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойаттестациииитоговойоценкиосв

оенияООПНООвыпускниками4-
хклассов,осуществляемыхвУчреждениивсоответствиисост.58ФЗ-

273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», и локальным актом – 
«Положением о формах, периодичности 

ипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающи
хся МБОУ «Каменская СОШ»,вследующих целях: 

Текущий
 контроль

успеваемостиобучающих
ся 

• оценка достижений
 конкретногоучащегося,позволяющаявыяви

тьпробелывосвоенииимобразовательнойпрограм
мыиучитыватьиндивидуальныепотребностиучащ
егосявосуществленииобразовательнойдеятельнос

ти; 
• формированиеучебноймотивации,самооцен

киучащегосяипомощьввыборедальнейшейиндив
идуальнойобразовательнойтраектории; 

• контрольвыполненияучебногопланаиреализ
ацииобразовательнойпрограммы. 

Промежуточнаяаттестац
ияобучающихся 

• установлениеуровнядостиженияпланируем
ыхрезультатовосвоенияучащимисяООПНОО(ФГ

ОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ»: 
• объективноеустановлениефактическогоуро

вняосвоенияПрограммыидостижениярезультатов
освоенияПрограммы; 

• соотнесение этого уровня с 
требованиямиФГОСНОО2021; 

• оценкадинамикииндивидуальныхобразоват
ельныхдостижений,продвижениявдостижениипл

анируемыхрезультатовосвоения 
Программы. 

Итоговая

 оценка
обучающихся, 

освоившихООПНОО 

• определениестепенидостижениявыпускник

ами4классовпланируемыхрезультатовосвоенияО
ОПНОО(ФГОС2021) 

МБОУ «Каменская СОШ»,  установление  меры  
их готовности к продолжению образования на 
следующем уровне общего образования. 



 

 
Принципысистемыоценивания: 
 Оцениваниеявляетсяпостояннымпроцессом,естественнымобразоминтегри
рованнымвобразовательнуюпрактику.Взависимостиотэтапаобученияисцельюус

воениянапрочностьпрохожденияпрограммногоматериалаиспользуетсятекущее,
промежуточное,итоговоеоценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. Основными 
критериямиоцениваниявыступаютожидаемыерезультаты,соответствующиеучеб

нымцелям. 
 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельностиученика,ноне еголичные качества. 

 Оцениватьможнотолькото,чемучат. 
 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известныипедагогам,иучащимся.Онимогутвырабатыватьсяимисовместно.  
 Системаоцениваниявыстраиваетсятакимобразом,чтобыучащиесявключал

исьвконтрольно-
оценочнуюдеятельность,приобретаянавыкиипривычкуксамооценке. 

Особенностиоценки 
личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатоввихличностномразвитии,пр
едставленных в разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимисяосновной общеобразовательной программы начального общего 
образования» ООПНОО(ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ». 

Достижениеличностныхрезультатов обеспечиваетсяв 
ходереализациивсехкомпонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеуро

чнуюдеятельность,реализуемуюсемьёйи школой. 
Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированно

стьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныхблок
а: 

– самоопределение-
сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося - принятие и освоение 

новой социальной роли 
обучающегося;становлениеосновроссийскойгражданскойидентичностиличност

икакчувствагордостизасвоюРодину,народ,историюиосознаниесвоейэтнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватнооценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своейличности; 

– смыслообразование - поиск и установление личностного смысла 
(т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системыучебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 
того, «что язнаю»,итого,«что 

янезнаю»,истремлениякпреодолениюэтогоразрыва; 
– морально этическая ориентация - знание основных моральных 

нормиориентациянаихвыполнениенаосновепониманияихсоциальной



 

необходимости;способностькморальнойдецентрации-

учётупозиций,мотивовиинтересовучастниковморальнойдилеммыприеёразреше

нии;развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 
моральногоповедения. 

Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовприполученииначаль
ногообщегообразованияв МБОУ «Каменская СОШ» строитсявокруг оценки: 

– сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаход
итотражениевэмоциональноположительномотношенииобучающегосякобразова

тельнойорганизации,ориентациинасодержательныемоментыобразовательной 
деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями 

иновымикомпетенциями,характеручебногосотрудничествасучителемиодноклас
сниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» какпример 

дляподражания; 
– сформированностиосновгражданскойидентичности,включаячувство

гордостизасвоюРодину,знаниезнаменательныхдляОтечестваисторическихсобыт
ий;любовьксвоемукраю,осознаниесвоейнациональности,уважениекультурыитра
дицийнародовРоссииимира;развитиедоверияиспособностикпониманиюисопере

живаниючувствамдругих людей; 
– сформированностисамооценки,включаяосознаниесвоихвозможност

ейвучении,способностиадекватносудить 
опричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении;умениевидетьсвоидостоинстваинедос

татки,уважатьсебяи веритьв успех; 
– сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциаль

ные, учебно познавательные и внешние мотивы, любознательность  иинтерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретениюновыхзнанийиумений,мотивациюдостижениярезультата,стремле
ниексовершенствованиюсвоихспособностей; 

– знанияморальныхнормисформированности морально 
этическихсуждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации(координацииразличныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы

);способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрениясоблюдения/нарушенияморальнойнормы. 

Впланируемыхрезультатах,описывающихэтугруппу,отсутствуетблок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускниковприполученииначальногообщегообразованиявполномсоответствии
стребованиями ФГОСНОО2021 неподлежатитоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов -
задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосущ
ествляетсявходевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследовани

й,результатыкоторыхявляютсяоснованиемдляпринятияуправленческихрешений
припроектированиииреализациирегиональных



 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иныхпрограмм.Кихосуществлениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,нераб

отающиевданнойобразовательнойорганизациииобладающиенеобходимойкомпе
тентностьювсфередиагностикиразвитияличностивдетском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае 
становитсянепрогрессличностногоразвитияобучающегося,аэффективностьвосп

итательно-
образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизации,муниципальной,рег

иональнойилифедеральнойсистемыобразования.Этопринципиальныймомент,от
личающийоценкуличностныхрезультатовотоценкипредметныхиметапредметны
хрезультатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированностиотдельныхличностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэт
ическимпринципамохраныизащитыинтересовребёнкаиконфиденциальности,вф
орме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

иэмоциональномустатусуобучающегося. 
Для диагностики педагогами МБОУ «Каменская СОШ» 

быливыбраныследующиеметоды: методнаблюдения,беседа,анкетирование.  
Результатынаблюдениязаносятсяв«Картунаблюдениязаработойучащегося 

на уроке и во время перемены». Метод наблюдения предоставляетвозможность 
судить о многих деталях «живого» педагогического процесса в 

ихдинамике,позволяетфиксироватьсобытияипроявлениянепосредственновмоме
нтихпротекания.Недостаткамиэтогометодаявляется:наличиеэлементовсубъекти

визма,недоступностьнекоторыхсторондеятельности(мотивов,эмоциональногосо
стояния). 

Поэтому, чтобы восполнить данные, которые невозможно получить в 
ходенаблюдения, мы дополнили их диагностикой мотивации учения и 
самооценкиучащегося,анкетированием. 

Такимобразом,засчетнаблюдениявпроцессеучебно-
воспитательнойдеятельности и использования параллельно с ним 
анкетирования родителей 

иучащихсямыполучаеммаксимальноприближеннуюкреальностикартинуличност
ных универсальных учебныхдействийкаждого ребенка. 

Такаяоценканаправленанарешениезадачиоптимизацииличностногоразвити

яобучающихсяивключает триосновных компонента: 

1. характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 
2. определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучёто

мкакдостижений,такипсихологических проблемразвитияребёнка; 

3. систему психологопедагогических рекомендаций,
 призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюзадачначальногообщего 

образования. 
Другойформойоценкиличностныхрезультатовможетбытьоценкаиндивидуа

льногопрогрессаличностногоразвитияобучающихся,которымнеобходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 



 

процессесистематическогонаблюдениязаходомпсихическогоразвитияребёнкана

основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизацииразвития-вформевозрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуроди
телей(законныхпредставителей)обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организациипри согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом,имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастнойпсихологии.  

Данные о достижении этих результатов могут являться 

составляющимисистемы внутреннего мониторинга образовательных 
достижений 
обучающихся,однаколюбоеихиспользованиевозможнотольковсоответствиисФе

деральнымзакономот17.07.2006№152-ФЗ«Оперсональных данных». 
Результатымониторинговыхисследованийявляютсяоснованиемдляприняти

яразличныхуправленческихрешений. 
Формыпредставленияличностныхрезультатов:портфолио,«Картанаблюде

ния за работой учащегося на уроке и во время перемены», 
своднаятаблицарезультатовобработкикартынаблюдения,сводныеведомостирезу

льтатовдиагностикиианкетирования,психолого-педагогическиерекомендации 
(характеристики), которые обобщаются и представляются в 

видехарактеристикипоформе,установленной образовательнойорганизацией. 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижени

япланируемыхрезультатов,представленныхвразделе 
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
общеобразовательнойпрограммы начального общего образования» ООП НОО 

(ФГОС 2021) МБОУ «Каменская СОШ». 
  

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпон
ентовобразовательнойдеятельности-

учебныхпредметов,курсов,курсоввнеурочнойдеятельности.  
Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформиро

ванностьуобучающегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхунив
ерсальныхдействий,т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправ

ленынаанализиуправлениесвоейпознавательнойдеятельностью.К нимотносятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

изадачи;самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;
умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадач

ейиусловиямиеёреализациииискатьсредства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои 

действия,вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучётахарактераош
ибок,проявлятьинициативуисамостоятельностьвобучении; 

– умениеосуществлять информационныйпоиск, сбор 
ивыделениесущественнойинформацииизразличных 

информационныхисточников; 
– умение использовать знаковосимволические средства для 



 

созданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебно-

познавательных ипрактическихзадач; 
– способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа

,обобщения,классификациипородовидовымпризнакам,кустановлениюаналогий,
отнесения кизвестнымпонятиям; 

– умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебных
проблем,приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий.  

Основноесодержание оценкиметапредметных 
результатовнауровненачальногообщегообразованиявМБОУ «Каменская 

СОШ» строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий,которая,собственно,иобеспечиваетспособностьобучающихсяксамосто

ятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтойдеятельнос
ти. 

Уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий,представляющ

ихсодержаниеиобъектоценкиметапредметныхрезультатов,можетбытькачествен
но оценёниизмерен вследующихосновных формах: 

Во первых, достижение метапредметных результатов может выступать 
какрезультат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач,направленныхнаоценкууровнясформированностиконкретноговидаунивер
сальных учебныхдействий. 

Во вторых,достижениеметапредметныхрезультатовможетрассматриваться 
какинструментальная основа (или каксредство решения) 

икакусловиеуспешностивыполненияучебныхиучебно-
практическихзадачсредствамиучебныхпредметов.



 

Этотподходширокоиспользовандляитоговойоценкипланируемыхрезультатовпо

отдельнымпредметам.Взависимостиотуспешностивыполненияпроверочныхзада

нийпоматематике,русскомуязыку,литературному чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам ис учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод 
осформированностирядапознавательныхирегулятивныхдействийобучающихся.

Проверочныезадания,требующиесовместнойработыобучающихсянаобщийрезул
ьтат,позволяютоценитьсформированностькоммуникативных учебныхдействий.  

Наконец,достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспеш
ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Вчастности,широкиевозможностидляоценкисформированностиметапредметных 
результатов открывает использование проверочных 

заданий,успешноевыполнениекоторыхтребуетосвоениянавыковработысинформ
ацией. 

Преимуществомдвухпоследнихспособовоценкиявляетсято,чтопредметомиз

мерениястановитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что 

действиезанимаетвструктуреучебнойдеятельностиобучающегосяместооперации
,выступаясредством,а не цельюактивности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 
входе различных процедур. Например, в итоговых работах по предметам или 

вкомплексных работах на межпредметной основе целесообразно 
осуществлятьоценку(прямуюилиопосредованную)сформированностибольшинс

твапознавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 
такжеопосредованнуюоценкусформированностирядакоммуникативныхирегулят

ивныхдействий. 
Входетекущейоценкиметапредметныхрезультатов,фиксируемыхвпортфеле

достиженийввиделистовнаблюденийучителяилишкольногопсихолога,можетбыт
ьоцененодостижениетакихкоммуникативныхирегулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в 

ходестандартизированнойитоговойработы.Например,именновходетекущейоцен
ки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать 
ислышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординироватьразличныемнения

и позиции вотношенииобъекта,действия, событияидр.  
Формыпредставленияметапредметныхрезультатов:аналитическиесправк

иучителейпорезультатампроведениятекущегоконтроляипромежуточнойаттеста
цииобучающихсяпоучебнымпредметам,курсам, 

«Листы учебных достижений», портфолио, карта результатов 
педагогическогонаблюдениязаполняемая учителем.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий,овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективностивсейсистемыначальногообщегообразования(например,обеспечив
аемые



 

системойначальногообразованияуровеньвключённостидетейвучебнуюдеятельн

ость,уровеньихучебнойсамостоятельности,уровеньсотрудничестваиряд 

других),проводитсявформенеперсонифицированныхпроцедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 
описанных 

вразделе«Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовате
льнойпрограммыначальногообщегообразования»ООПНОО(ФГОС2021)МБОУ 

«Каменская СОШ». 
Достижениеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовоб

разовательнойдеятельности-учебныхпредметов,представленных вобязательной 
части учебногоплана. 

Основнымобъектомоценкипредметныхрезультатоввполномсоответствии 
с требованиями обновленного ФГОС НОО является способностьобучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи сиспользованием 

средств, соответствующих содержанию учебных предметов, 
втомчисленаосновеметапредметныхдействий 

Основное содержание оценки предметных результатов строится 
вокругоценки предметных результатов, которые содержат в себе, во первых, 

системуосновополагающихэлементовнаучногознания,котораявыражаетсячерезу
чебный материал различных курсов (далее - систему предметных знаний), и,во 

вторых,системуформируемыхдействийсучебнымматериалом(далее-систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

ихпреобразованиеи получение новогознания.  
Системапредметныхзнаний-

важнейшаясоставляющаяпредметныхрезультатов. В ней можно выделить 
опорные знания (знания, усвоение 

которыхпринципиальнонеобходимодлятекущегоипоследующегоуспешногообуч
ения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорнуюсистему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучениякурсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементынаучного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 
отраслямзнания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира:ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 
общегообразования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебныхпредметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективнопродвигатьсявизучении предмета. 

Опорнаясистемазнанийопределяетсясучётомихзначимостидлярешения 
основных задач образования на данном уровне образования, опорногохарактера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с 
учётомпринципареалистичности,потенциальнойвозможностиихдостиженияболь

шинствомобучающихся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсясистематакихзна
ний,умений,учебныхдействий,которые,во -



 

первых,принципиальнонеобходимыдляуспешногообученияи,во вторых,при



 

наличииспециальнойцеленаправленнойработыучителявпринципемогутбытьдос

тигнуты подавляющим большинствомдетей. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолже
ния образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знанийпорусскомуязыку,математике,окружающемумиру. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

несамо по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводитьих в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знанияприрешенииучебнопознавательныхиучебно-
практическихзадач.Инымисловами,объектомоценкипредметныхрезультатовявл
яютсядействия,выполняемыеобучающимися, спредметным содержанием.  

Система предметных действий (действия с предметным содержанием)-
втораяважнаясоставляющаяпредметныхрезультатов.Восновемногихпредметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, 
преждевсегопознавательные:использованиезнаково-

символическихсредств;моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; 

действияанализа,синтезаиобобщения;установлениесвязей(втомчислепричинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

иинтерпретация информации, рассуждения ит. д. Однако на разных 
предметахэти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняютсяс разными объектами - с числами и математическими 
выражениями; со звукамии буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями 

итекстами;собъектамиживойинеживойприроды;смузыкальнымиихудожественн
ымипроизведениямиит.п.Поэтомупривсейобщностиподходовиалгоритмоввыпо

лнениядействийсамсоставформируемыхиотрабатываемыхдействийноситспециф
ическую«предметную»окраску. 

Вкладразныхучебныхпредметоввстановлениеиформированиеотдельных 
универсальных учебных действий различен. Совокупность же 

всехучебныхпредметовобеспечиваетвозможностьформированиявсехуниверсаль
ныхучебныхдействийприусловии,чтообразовательнаядеятельностьориентирова

нанадостижениепланируемыхрезультатов. 
Кпредметнымдействиямследуетотнеститакжедействия,которыеприсущигла

внымобразомтолькоконкретномупредметуиовладениекоторыминеобходимодля
полноценноголичностногоразвитияилидальнейшегоизученияпредмета(вчастнос

ти,способыдвигательнойдеятельности,осваиваемыевкурсефизическойкультуры,
илиспособыобработкиматериалов,приёмылепки,рисования,способымузыкально
йисполнительскойдеятельностиидр.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 
предметовспособствуетсначалаправильномуихвыполнениюврамкахзаданногопр

едметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 
ихвыполнению,переносунановыеклассыобъектов.Этопроявляетсявспособности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложностиклассыучебнопознавательных и учебнопрактических задач.



 

Процедуры оценивания предметных результатов могут проводиться как 

входенеперсонифицированныхпроцедурсцельюоценкиэффективностидеятельно

стисистемыобразованияи 
образовательногоучреждения,такивходеперсонифицированныхпроцедурсцелью

оценкирезультатовучебнойдеятельностиобучающихсянауровне 
начальногообщего образования. 

Оценкадостиженияэтихпредметныхрезультатовведётсякаквходетекущегок
онтроляипромежуточнойаттестации,такивходевыполненияитоговыхработ.Приэ

томитоговаяоценкаограничиваетсяконтролемуспешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с 

предметнымсодержанием,отражающимопорнуюсистемузнанийданногоучебног
окурса. 

Формы,периодичностьипорядокпроведениятекущегоконтроляипромежуто

чнойаттестацииустановленылокальнымактом(«Положениеоформах,периодично
стиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучаю

щихсяМБОУ «Каменская СОШ»иотраженыврабочихпрограммах 
учебныхпредметовикурсов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 
сучетомуровневогоподхода,предполагаетвыделениебазовогоуровнядостижений

какточкиотсчетаприпостроениивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальн
ойработысобучающимисяподостижениюпредметныхрезультатов.  

Уровнидостиженияпредметныхрезультатов: 
Пониженныйуровень(«2»).Отсутствуетсистематическаябазоваяподготовка. 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 
имеютсязначительныепробелывзнаниях,дальнейшееобучениезатруднено.Обуча

ющийсятребуетспециальнойдиагностикизатрудненийвобучении,оказанияспеци
альнойцеленаправленнойпомощивдостижениибазовогоуровняпредметныхрезул

ьтатов.Уровеньусвоенияучебногоматериала:узнавание изучаемых объектов и 
процессов при повторном восприятии 
ранееусвоеннойинформациионихилидействийсними,выделениеизучаемогообъе

ктаизрядапредъявленныхразличныхобъектов.Пример:действияповоспроизведен
июучебногоматериала(объектовизучения) 

Базовый уровень («3»). Освоение учебных действий с опорной 
системойзнанийврамкахдиапазона(круга)выделенныхзадач.Овладениебазовыму

ровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобучениянаследующемуровнеобщ
егообразования.Уровеньусвоенияучебногоматериала:воспроизведениеусвоенны

хранеезнанийотбуквальнойкопиидоприменениявтиповыхситуациях.Пример:вос
произведениеинформациипопамяти,решениетиповыхзадач(поусвоенномуранее 

образцу) 

Повышенныйуровень(«4»).Самостоятельноерешениеобучающимсянестанд

артной задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычнойситуации, 
использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

т.ч.выходящихзарамкиопорнойсистемызнанийпоучебномупредмету).Уровень 
усвоения учебного материала: обучающийся способен 



 

самостоятельновоспроизводитьипреобразовыватьусвоеннуюинформациюдляоб

суждения



 

известныхобъектовиприменятьее вразнообразныхнетиповыхситуациях.При 

этом обучающийся способен генерировать новую для него информацию 

обизучаемых объектах и действиях с ними. Пример: решение нетиповых 
задач,выборподходящегоалгоритмаизнабораранееизученныхалгоритмовдляреш

енияконкретной задачи 

Высокий («5»).Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в 

классезадачу, для решения которой потребовались либо самостоятельно 
добытые, 

неизучавшиесязнания,либоновые,самостоятельноусвоенныеуменияидействия, 
требуемые на следующем уровне образования. Это 

демонстрируетисключительныеуспехиотдельныхобучающихсяпоотдельнымтем
ампрограммныхтребований.Уровеньусвоенияучебногоматериала:обучающийся
способенсоздаватьновуюинформацию,ранеенеизвестнуюникому.Пример:разраб

откановогоалгоритмарешения задачи 

Описанныйвышеподходприменяетсявходеразличныхпроцедуртекущего,пр

омежуточногоиитоговогооценивания.Оценкапредметныхрезультатов ведется 
каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,промежуточнойи 

итоговой оценки. 
Уровеньдостиженияконкретныхпредметныхиметапредметныхрезультатовн

ауровненачальногообщегообразованияв М Б О У  «Каменская СОШ» 
отслеживается в динамике с помощью «Листов 

учебныхдостижений»,кудазаносятсярезультатыгодовыхконтрольныхработпору
сскомуязыку,математике,окружающемумируикомплекснойработы.Комплексная

работапозволяетвыявитьиоценитькакуровеньсформированностиважнейшихпре
дметныхаспектовобучения,такикомпетентностьребенка 

врешенииразнообразныхпроблем. 
Особыминструментомоцениванияпредметныхиметапредметныхрезультато

в является итоговая работа для выпускников начальной школы. 
Этаработыпозволяетвыявитьиоценитькакуровеньусвоенияобучающихсяосновн
ых формируемых способов действий в отношении к опорной 

системезнаний,необходимыхдля полученияосновногообщегообразования. 
В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

знанийобучающихсяидомашнихзаданий.Безотметочноеобучениепредставляетсо
бой обучение, в котором отсутствует отметка какформа 

количественноговыражениярезультатаоценочной деятельности.Система 
контроляи оценкистроитсянасодержательно-

оценочнойосновеидолжнаотражать,преждевсего 
качественныйрезультатпроцессаобучения,которыйопределяетсяуровнем 

достижения учеником планируемых результатов освоения ООП НООМБОУ 
«Каменская СОШ». 

Основнымипринципамибезотметочногообученияявляются: 
 дифференцированный подход при осуществлении оценочных 

иконтролирующих действий; 
 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся 



 

накритериальной,выработаннойсовместносучащимисяоснове.Критериидолжны

быть однозначными ипредельно четкими;



 

 приоритетсамооценки-вучебномпроцессенарядусиспользованием 

внешней оценки (оценка учителя, взаимооценка) 

формируетсяспособностьучащихсясамостоятельнооцениватьрезультатысвоейде
ятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнениедвух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей 
работы) иретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика 

должнапредшествоватьоценкеучителя; 
 непрерывность-

сучетомнепрерывностипроцессаобучения,предлагаетсяперейтиоттрадиционног
опониманияоценкикакфиксатораконечногорезультатакоцениваниюпроцессадви

жениякнему.Приэтомучащийся получает право на ошибку, которая, будучи 
исправленной, считаетсяпрогрессомвобучении; 

 сочетаниекачественнойиколичественнойсоставляющихоценки: 
качественнаясоставляющаяобесп

ечиваетвсестороннеевидениеспособн
остейучащихся,позволяетотражать
 такие

 важныехарактеристи
ки,  

 каккоммуникативно
сть, умение 

работатьвгруппе,отношениекпредмет
у,уровеньприлагаемыхусилий, 

индивидуальныйстильмышленияит.д.
; 

количественная

 позволяет
выстраиватьшкалуиндивидуальныхпр
иращенийучащихся,сравниватьсегодн

яшниедостиженияученикасегожеуспе
хаминекотороевремяназад,сопоставля

тьполученныерезультатыснормативн
ымикатегориями. 

Сочетаниекачественнойиколичественнойсоставляющихоценкидаетнаиболее 

полную картину динамики развития каждого ученика с учетом 
егоиндивидуальныхособенностей. 

 естественность процесса контроля и оценки- контроль и 
оценкадолжныпроводитьсявестественныхдляучащихсяусловиях,снижающихстр

есс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 
деятельностишкольниковвключаютсярезультатынаблюденийзаихучебнойработ

ойвобычных условиях. 
Конечнаяцельбезотметочногообучения–

формированиеуучащихсяадекватнойсамооценкииразвитиеучебнойсамостоятель

ностивосуществленииконтрольно-оценочной деятельности. 
Формыпредставленияпредметныхрезультатов:протоколыианалитические 

справки учителей по результатам проведения текущего 
контроляипромежуточнойаттестацииобучающихсяпоучебнымпредметам,курса

м, 

«Листыучебныхдостижений». 

Педагогиспособствуютразвитиюсистемыоценкивчасти: 
– обучения самих учеников способам оценивания и фиксации 

своихрезультатовприконсультациии выборочномконтроле учителя; 



 

– внедренияновыхформотчётатолькоодновременноскомпьютеризацие

йэтогопроцесса,спереводомбольшейчастиотчётовнацифровую,автоматизирован
нуюоснову.



 

При реализации Программы с применением исключительно 

электронногообучения, дистанционных образовательных технологий учителя 

выражают 
своеотношениекработамобучающихсяввидетекстовыхилиаудиорецензий,устны

х онлайн-консультацийи другое. 
Основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-4 классов 

вследующийклассявляютсярезультатыпромежуточнойаттестацииОбучающиеся
1-4классовсудовлетворительнымирезультатамипромежуточной аттестации 

переводятся в следующий класс в соответствии 
спорядкомпереводаучащихсявследующийкласс(ст.58ФЗ-

274«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»),установленнымлокальнымактом(
«Положениеоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостии
промежуточнойаттестацииобучающихся МБ О У  «Каменская 

СОШ»).Учащиеся,освоившиевполномобъемесоответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся вследующийкласс.  

Портфель достижений как инструмент 
оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдости

жений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основныхпоказателейвоценкеобразовательныхдостижений.Наосновевыявления
характерадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихсяможнооценивать

эффективностьучебнойдеятельности,работыучителяилиобразовательнойоргани
зации,системыобразованиявцелом.Приэтом 

наиболеечастореализуетсяподход,основанныйнасравненииколичественныхпока
зателей,характеризующихрезультатыоценки,полученныевдвухточкахобразовате

льнойтраекторииобучающихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

двесоставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 
иуровня овладения действиями с предметным содержанием, и 
психологическую,связаннуюсоценкой индивидуальногопрогресса вразвитии 

ребёнка. 
Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовате

льных достижений служит портфель достижений обучающегося. 
Какпоказывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесёнкразрядуаутентичныхиндивидуальныхоценок,ориентированныхнадемон
страциюдинамикиобразовательныхдостиженийвширокомобразовательномконте

ксте(втомчислевсфереосвоениятакихсредствсамоорганизациисобственнойучебн
ойдеятельности,каксамоконтроль,самооценка,рефлексия ит.д.).  

Портфель достижений - это не только современная эффективная 
формаоценивания,ноидейственноесредстводлярешениярядаважныхпедагогичес

ких задач, позволяющее: 

 поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 
 поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможности

обученияи самообучения;



 

 развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочно

й)деятельности обучающихся; 

 формироватьумениеучиться—
ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственную учебнуюдеятельность.  

Портфельдостиженийпредставляетсобойспециальноорганизованнуюподбо
ркуработ,которыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявр

азличныхобластях.Портфельдостиженийявляетсяоптимальнымспособоморгани
зациитекущейсистемыоценки.Приэтомматериалыпортфелядостиженийдолжныд

опускатьнезависимуюоценку,например припроведенииаттестации педагогов.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутыеобучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формахактивности: творческой, социальной,
 коммуникативной,физкультурно - 

оздоровительной,трудовойдеятельности,протекающейкакврамкахповседневной 
школьной практики,так и заеёпределами. 

Впортфельдостиженийобучающихсяначальнойшколы,которыйиспользуетс
ядляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,

включаются следующиематериалы: 
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в 

ходеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходепосещаемыхучащимисязанятий,реализуемыхврамкахООПНООМБОУ 

«Каменская СОШ». 
2. Систематизированныематериалынаблюдений(оценочныелисты,материалыил
истынаблюденийит.п.)запроцессомовладенияуниверсальнымиучебнымидействи

ями,которыеведутучителяначальныхклассов(выступающиеивролиучителя - -
предметника,ивроликлассногоруководителя),иныеучителя - 

предметники,педагог-
организаторидругиенепосредственныеучастникиобразовательныхотношений.  

3. Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеурочнойи
досуговойдеятельности,напримеррезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,см

отрах,выставках,концертах,спортивныхмероприятиях,поделкиидр. 
Анализ,интерпретацияиоценкаотдельныхсоставляющихипортфелядостиже

ний в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов сучётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых 

вФГОСНОО. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорногоуровняиегоп
ревышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучётом«зоныближайшегораз

вития». 
Поэтомувтекущейоценочнойдеятельностицелесообразносоотноситьрезульт

аты,продемонстрированныеучеником,соценками типа:



 

–«зачёт/незачёт»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е.оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знанийиправильномвыполненииучебныхдействийврамкахдиапазона(круга)зада
нных задач,построенныхнаопорномучебном материале; 

–«хорошо»,«отлично»—
оценками,свидетельствующимиобусвоенииопорнойсистемызнанийнауровнеосо

знанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широ
те(илиизбирательности)интересов. 

Этонеисключаетвозможностииспользованиятрадиционнойсистемыотметок 
по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

ихнаполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 
оценкиинтерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение 
имтребованийФГОСНООисоотноситсясоценкой«удовлетворительно»(«зачёт»).
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериямии 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 
оценкидостиженияпланируемыхрезультатов,естественно,спроецировавихпредв

арительнонаданный этап обучения. 
При реализации Программы с применением исключительно 

электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийвсерезультат
ыдеятельности автоматически собираются и хранятся в информационной 

среде,наихосновании формируютсяпортфолиообучающихся. 
Порезультатамнакопительной оценки, 

котораяформируетсянаосновематериаловпортфеля достижений,делаются 
выводы: 

– о сформированности у обучающегося универсальных и 
предметныхспособов действий,атакжеопорной системызнаний, 

обеспечивающихемувозможностьпродолжения образованиявосновной школе; 
– осформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособност

ьксамоорганизациисцельюпостановкиирешенияучебнопознавательных и 
учебнопрактических задач; 

– обиндивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности – 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, 
волевойисаморегуляции. 

Итоговаяоценкавыпускника 
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МБОУ «Каменская 

СОШ» 
врамкахконтроляуспеваемостивпроцессеосвоениясодержанияотдельныхучебны

хпредметовдолжнаучитыватьсяготовностькрешениюучебно-практических и 
учебно-познавательныхзадачна основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе,
 человеке,технологии; 

 обобщенныхспособовдеятельности,уменийвучебно-

познавательнойипрактическойдеятельности; 



 

 коммуникативныхиинформационныхумений; 

 системызнанийобосновах здоровогоибезопасногообразажизни.



 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися освоения ООП 

НООМБОУ «Каменская СОШ» должно быть достижение предметных и 

метапредметныхрезультатов освоения основной общеобразовательной 
программы 

начальногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования.  

Витоговойоценке должныбытьвыделеныдвесоставляющие: 
1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающиединамикуихиндивидуальныхобразовательныхдостижений,продви

жениевдостижениипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной
программыначальногообщегообразования; 

2. результаты итоговой работы, характеризующие уровень 
освоенияобучающимисяосновныхформируемыхспособовдействийвотношениик

опорнойсистемезнаний,необходимыхдляполученияобщегообразованияследующ
его уровня. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолже

нияобразованияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусско

муязыку,математике,окружающемумируиовладениеследующими 
метапредметными действиями: речевыми, среди которых 
следуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинформацией;коммуникат

ивными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
исверстниками. 

При этом итоговая оценка характеризует выполнение всей 
совокупностипланируемыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдости

женийобучающихсязапериод обучениянауровненачальногообщегообразования.  
Наоснованииитоговыхоценокделаютсяследующиевыводыодостижениипла

нируемыхрезультатов: 
1)Выпускниковладелопорнойсистемойзнан

ийиучебнымидействиями,необходимымидл
япродолженияобразованиянаследующемуро
вне,испособениспользоватьихдлярешенияпр

остыхучебнопознавательныхиучебно-
практических

 задач
средствамиданногопредмета. 

Вматериалахнакопительнойсистемыоценкиз

афиксированодостижение
 планируемыхре
зультатовповсемосновнымразделамучебной

программы,какминимум,соценкой«зачтено»
(или 

«удовлетворительно»),арезультатывыполне
нияитоговойработысвидетельствуют     о     
правильном 

выполнениинеменее50%заданийбазового 

уровня. 

2)Выпускниковладелопорнойсистемойзнан
ий,необходимойдляпродолженияобразовани

янаследующем 
уровнеобразования,науровнеосознанногопр

оизвольногоовладенияучебнымидействиями
. 

Вматериалахнакопительнойсистемыоценкиз
афиксированодостижение

 планируемыхре
зультатовповсемосновнымразделамучебной

программы,причёмнеменеечемпополовинер
азделов        выставлена        оценка 

«хорошо»     или     «отлично»,     а 



 

 результатывыполненияитоговыхработ 

свидетельствуют о 
правильномвыполнениинеменее65%задани

йбазовогоуровняиполучениинеменее 50% 
от максимального балла 
завыполнениезаданийповышенного 

уровня. 

3)Выпускник не овладел опорной В материалах накопительной 

системой знаний и учебными системы оценки не зафиксировано 

действиями, необходимыми для достижение планируемых 

продолжения образования на результатов по всем основным 

следующем уровнеобразования. разделам учебной программы, а 
 результаты выполнения итоговых 
 работсвидетельствуютоправильном 
 выполнении менее 50% заданий 
 базовогоуровня. 

Педагогический совет МБОУ «Каменская СОШ» на основевыводов, 
сделанных по каждому обучающемуся о достижении планируемыхрезультатов 

освоения Программы, принимает решение об успешном освоенииданным 
обучающимся ООП НОО (ФГОС 2021)МБОУ «Каменская СОШ» и допуске 

егокобучениюна уровеньосновного общего образования.  

Кобучениюнауровеньосновногообщегообразованиядопускаютсяучащиеся,

неимеющиеакадемическойзадолженностиивполномобъемевыполнившие 
учебный план и план внеурочной деятельности и имеют отметкине ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана. 
Приэтомвобязательномпорядкеучитываютсярезультатыреализациипланавнеуро
чнойдеятельности. 

Решениеопереводеобучающегосянауровеньосновногообщегообразования
принимаетсяодновременносрассмотрениемиутверждениемхарактеристикиобуча

ющегося, вкоторой: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваоб

учающегося; 

 определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвит
ия с учётом как достижений, так и психологических проблем развитияребёнка; 

 даютсяпсихолого-

педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнам
еченныхзадачнаследующемуровнеобучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяютсделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, 
решениеопереводенаследующийуровеньобщегообразованияпринимаетсяпедаго
гическимсоветомсучётомдинамикиобразовательныхдостижений  



 

обучающегосяиконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхегообучения

врамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхнафедеральномуровне.  

Обучающие,неосвоившиеосновнойобразовательнойпрограммыначального 
общего образования, не допускаются к обучению на 

следующемуровнеобщегообразования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Каменская СОШ» на уровне 

начальногообщегообразованияпроводитсянаосноверезультатовитоговойоценки
достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияс учётом: 
– результатов мониторинговых исследований разного

 уровня(федерального,регионального,муниципального); 
– условийреализацииосновной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

– особенностейконтингентаобучающихся. 
Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаяд

еятельностьобразовательнойорганизацииипедагогов,ивчастности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускниковначальнойшколыМБОУ 

«Каменская СОШ». 
Вслучаееслидляпроведенияитоговыхработиспользуетсяединый,централизо

ванноразработанныйинструментарий,наиболеецелесообразнойформой оценки 
деятельностиобразовательной организации начального 

общегообразованияявляетсярегулярныймониторингрезультатоввыполненияитог
овыхработ. 

Сцельювыявленияфакторов,которыенеобходимоучитыватьприпринятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных 
достиженийсопровождаетсясборомианализомконтекстнойинформации,отражаю

щейособенностииусловиядеятельностиМБОУ «Каменская СОШ» 
(расположениеобразовательного учреждения,особенности структуры сети 

образовательныхучреждений, особенности организации образовательного 
процесса, ресурсноеобеспечение.



 

2.Содержательныйраздел. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общегообразованияивключаетпрограммы,ориентированныенадостижениепредм

етных, метапредметных и личностных, результатов: рабочие 
программыучебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности),учебных модулей; программу формирования универсальных 
учебных действийуобучающихся;рабочуюпрограммувоспитания.  

 
2.1 Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных 

курсов(втомчисле внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей.  

Уровень начального общего образования-самоценный, 

принципиальноновыйэтапвжизниребёнка:начинаетсясистематическоеобучение
вобразовательномучреждении,расширяетсясферавзаимодействияребёнкасокруж

ающиммиром,изменяетсясоциальныйстатусиувеличиваетсяпотребностьвсамов
ыражении. 

Образование на уровне начального общего образования является 
базой,фундаментом всего последующего обучения. Это новый этап в жизни 

ребёнка:начинаетсясистематическоеобучениевобразовательномучреждении,рас
ширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 
изменяетсясоциальныйстатус и увеличиваетсяпотребностьвсамовыражении. 

Начальноеобщееобразованиепризванорешатьсвоюглавнуюзадачу-
закладыватьосновуформированияучебнойдеятельностиучащегося,включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать,сохранять,реализовыватьучебныецели,планировать,контролировать

иоцениватьучебныедействияиих результат.  

Организация образовательной деятельности в начальной школе 

опираетсянасистемуучебныхпредметов,курсов,которыеобъединяютсяврядпред
метных областей, при усвоении конкретного содержания которых 

младшиешкольники,соднойстороны,овладеваютсистемойнаучныхпонятий,сдру
гой 

– получаютсоответствующийуровеньинтеллектуальногоиличностногоразвития
. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочн

ой деятельности), учебных модулей должны обеспечивать 
достижениепланируемых результатов освоения ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ 

«Каменская 
СОШ»иразрабатыватьсянаосноветребованийФГОСкрезультатамосвоенияпрогр

аммыначальногообщего образования.  

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочн

ойдеятельности),учебных модулейвключаютсебя: 
1) содержаниеучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеяте

льности),учебногомодуля; 
2) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,учебногокурса(втомч

ислевнеурочнойдеятельности),учебногомодуля; 



 

3) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов,отводимыхна 
освоениекаждойтемыучебногопредмета,учебногокурса(втом



 

числевнеурочнойдеятельности),учебногомодуляивозможностьисполь

зованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов

, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,элект

ронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,кол
лекциицифровыхобразовательныхресурсов),используемымидляобуче

нияивоспитанияразличных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом)виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание 
которыхсоответствуетзаконодательствуоб образовании.  

   

 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» 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), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 
другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 
школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности.  
Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует 

в формировании 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 
младшего школьника 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. Достижение этих 
личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. 



 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 
и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 
как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 
— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 
языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о  системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 
помощи учителю начальных классов в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные 
тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программой 
начального общего образования, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 
учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 
материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» 
на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 



 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 
русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык».  
Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 
особенностей младших школьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и 
предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 
преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 
подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, 

формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 
языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре 
русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 
орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной 

речи младших школьников 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». 

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 ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 
вслух. 

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

изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 
графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 
Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 



 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

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

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 
аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 
правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 
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. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов. 



 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 
(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
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 

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).  
 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 
учебных действий. 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 
задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 
согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 
слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  
Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 
- анализировать графическую информацию — модели звукового состава 

слова; 
- самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 
общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 
- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по  изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 
звуковом и буквенном составе слова. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
- выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 
- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 
диктовку; 

Самоконтроль: 
- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 



 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 
Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 
действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 
- ответственно выполнять свою часть работы. 

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, 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; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 
классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости 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 

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

«что?»), употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), 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 др. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 
от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, 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 т.  п.). 
Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 
(первичное ознакомление). 

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

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

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

 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 



 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 
- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 
- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 
- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 
слов, предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 
- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 
- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 
Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 
получения информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

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

схеме, таблице; 
- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 
- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 
- строить устное диалогическое выказывание; 
- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 
или услышанного текста. 

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность  
выбранных действий. 

Самоконтроль: 
- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 
- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

 

Совместная деятельность: 
- строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 
распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 
принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 
- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат. 

 

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 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  



 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 
признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 
словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

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

Морфология 
Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 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 др. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 
средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение 

в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 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, ознакомительное чтение. 
 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 
способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
сравнивать прямое и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
- объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 
- определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 
второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 
основе предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 
- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 
- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 
Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини-
исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
как результата наблюдения за языковыми единицами. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 



 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

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

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по 
русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 
речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 
мини-исследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- выполнять совместные (в группах) проектные задания с  опорой на 

предложенные образцы; 
- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 
 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 
заданным параметрам.Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 
правильного произношения слов. 



 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

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

3-го 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, а также кроме собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа; 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 
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 др.); 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, ознакомительное 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. 
 



 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе  

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

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

части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 
- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 
спряжение); 

- объединять предложения по определённому признаку; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 
- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 
неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.  
Базовые исследовательские действия: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко -
буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 
(классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, 
справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно -

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 
справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 
единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 



 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

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

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 
при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 
учебные действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в неё; 
- адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 

- 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, планы, идеи. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 
через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 
художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

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

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 
языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 



 

и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

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

трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

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

текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 
первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 
целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 
тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

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

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц 
(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 



 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 
дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 
учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 
поиске информации в Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 



 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-
исследования, проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 
находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 
в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 
- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

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

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи буквой 
ьв конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 
- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 
- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 
перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 
гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

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

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 
из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 
- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 
- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с  соблюдением 

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

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
- составлять предложение из набора форм слов; 
- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 
- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  



 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

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

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

учётом функций букв е, ё, ю, я; 
- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

- находить однокоренные слова; 
- выделять в слове корень (простые случаи); 

- выделять в слове окончание; 
- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 
синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

др.; 
- распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 
- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 
чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 
- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 
- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

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

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 



 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

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

связь по вопросам; 
- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 
- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

3 КЛАСС 
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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 
термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей  

речи; 
- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 
имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 
- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные 
по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с 
падежом, числом и родом имён существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по 
временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 



 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

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

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

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

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

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

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

- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с  учётом изученных 
правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанной  
(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 
предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 
- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 
- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 
- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или 
самостоятельно составленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 
изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 



 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 
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 звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 
значение слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 
- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

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

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 
прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 
- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 
- распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 
- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 



 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 
- производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён  
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-
го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -тьсяи -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 
- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с  учётом изученных 
правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, описки; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 
общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 
предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 
нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 
- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 
- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 
- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 
формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 
тексте информацию; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 
- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень.  

 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (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, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» 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, а также 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 
обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. В тематическом планировании представлены также способы 
организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «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), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 
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 младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка 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 младшего школьника, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 
жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 
литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников 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: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 
Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает примерную последовательность изучения тем/разделов, 
содержит рекомендации по объёму учебного времени с выделением резервных 

часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 
обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 



 

преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования младшего школьника: 
речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 
обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 
представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 
представителей мировой детской литературы. При отборе произведений для 
слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 
детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в 

основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 
«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной грамотности младшего школьника, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы.  
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 
каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 
Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 
ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский 
язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 
ч в неделю в каждом  

классе). 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

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 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, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. 

Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. 
Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 
произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. Есенина, А.Н. 

Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С.Я . 
Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 
времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 
ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 
края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 
выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса.  
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 о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 
взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-
познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 
отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота 

о животных. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

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

произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митяева, В.Д. 
Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). 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.  
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.  

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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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 

произведения; 
- 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: 
- понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 
- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- 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: 

- понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 
необходимости обращаться за помощью к учителю; 

- проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 
- с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность: 

- 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, Н.М. 

Рубцова, С.А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном 
крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 
главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 
Поленова и др.). 

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.  

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. 
Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. 
Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно -

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 
мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 
основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 
плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения.  
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 
произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — 
тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. 
Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 



 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

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

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не 
менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: 
герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 
художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 
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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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 и для детей, о животных, о семье, о чудесах и 
превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, 

сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
- характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, 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: 

- 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:  

- 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: 

- 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: 

- 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. 
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 (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации 

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

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 
произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах 
(по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 
Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

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

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 
сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. 
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 
выбору): Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. 

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



 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно 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). 
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. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 
двух). Круг чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, 

В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова, Г.А. Скребицкого и др. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 
отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения 

(по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. Дурова, Б.С. Житкова. 
Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения 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.  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 
рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. 

Голявкин и др. 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, 
язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные 

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



 

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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  
Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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: 
- сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

- подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 
изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 
- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- 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 действия: 

- 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: 

- 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 И. С. Никитина, 
Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 
земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 
люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 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 А. П. Платонова, Л. А. 
Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг.  
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 
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. 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 
произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  
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. 

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.  
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. 
Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. 

Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных 
произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 
лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.  
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 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 А.И. Куприна, В.П. 

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



 

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, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 
характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 
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. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, 

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических 
произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.  
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. 
Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 
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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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 текстом: 

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

- характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- 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 действия: 

- 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: 

- 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. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 
социально 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 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 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 
личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 



 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

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

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 
— различать прозаическую (нестихотворную) 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 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 
себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 



 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

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

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 
— различать 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 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 
и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 
культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 
— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 
— 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 ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 
в контексте изученных произведений; 



 

— 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, включая ресурсы сети Интернет (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 



 

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования, а также Примерной программы воспитания с 

учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 
образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по немецкому языку 
(одобрено решением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном 

уровне обязательного общего образования, определяет обязательную 
(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному 

языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 
вариативной составляющей содержания образования по предмету.  

Общая характеристика учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 
сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 
закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» 



 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 

начальной школе включают: 
— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей 
младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: овладения 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;  
— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  
— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 
— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 
необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 
начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства 
межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 
поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 
— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 
— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 
средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 
корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении 
иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 
осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 



 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (немецкий) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 
— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 
изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 
используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 
глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 
культуре других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета  
«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число 
обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 
образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс  — 68 часов, 3 
класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое 
содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, 

социокультурные знания и умения и компенсаторные умения. 

2 КЛАСС/ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые 
занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке).  

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 
стран/страны изучаемого языка и их столицы. Произведения детского фольклора. 

Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 
благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 
собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(при опосредованном общении). 



 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 
читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

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

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в 
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя,  

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с  праздниками (с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

немецкого алфавита. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 



 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. 

Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(der Film, das Kino). 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). 
Порядок слов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  
Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 
Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell 

laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 
Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 
Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом. 
Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными 
(наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. 
Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже. 

Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein). 
Количественные числительные (1—12). 

Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 
Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 



 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

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

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 
Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. 
Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 

Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

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

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

факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 
диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 
собеседника; просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста. 

Аудирование 



 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 
опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и 

понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 
Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 
предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 
решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 



 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рождения, с 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения. 

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), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 
первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных 
числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 
вежливой формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. 
Спряжение глаголов sein, haben в Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. 
числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 
Множественное число существительных. 
Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). 
Склонение существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах. 
Личные и притяжательные местоимения. 

Количественные числительные (13—30). 
Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с  дательным падежом). 



 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 
некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 
персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 
(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 

Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, 
село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания).  
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые интересные 
факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи 

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

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



 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 
диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы 
собеседника; запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 
(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с  опорой на ключевые 
слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

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

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 
Смысловое чтение 

Чтениевслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемого слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 



 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 
опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 
характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по 

заголовку. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных  

аутентичных текстов, содержащие отдельные незнакомые слова, понимание 
основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 
в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 
пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 
занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено; написание короткого рассказа по плану/ключевым словам.  
Написание электронного сообщения личного характера с  опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 



 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.  
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), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 

числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -

er — Arbeiter, -in — Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

denn. 
Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 
речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 
Количественные числительные (до 100). 
Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 
флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  



 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 
образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно -

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 
части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  
— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека;  
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

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

деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания: 

— 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 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

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

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 



 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

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

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 
проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учетом 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 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 



 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
— создавать монологические высказывания (описание, 

повествование/рассказ), используя вербальные и/или зрительные опоры 
(объем монологического высказывания — не менее 3 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для  

аудирования — до 40 секунд. 
Смысловое чтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 



 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 

тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 
— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание 
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 
используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для 

чтения — до 80 слов). 
Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 
— называть буквы немецкого алфавита языка в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все буквы 
алфавита; 

— правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

— вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 
слов; 

— читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не 
менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения; 
— распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der 

Film, das Kino). 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, 
специальный вопросы); 

 нераспространённые и распространённые простые предложения; 

 предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 

 спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 



 

 спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением 

корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

 модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом; 

 имена существительные с определённым и неопределённым артиклем 

(наиболее распространённые случаи употребления); род имён 
существительных; 

 существительные в именительном и винительном падежах;  

 имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

 личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

 количественные числительные (1—12); 

 вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

 союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 
— знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

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 с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик 

со стороны каждого собеседника); 
— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами; 
— пересказывать основное содержание прочитанного текста с  вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не 

менее 4 фраз). 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с 



 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

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

— читатьвслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 
тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения  — до 130 
слов). 

Письмо 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено;  

— заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 
— читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 
3 класса, включая освоенные в предшествующий год обучения 

200 лексических единиц; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (числительные с 
суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
Грамматическая сторона речи 



 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические конструкции и 
морфологические формы немецкого языка: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения 

(кроме вежливой формы с Sie); 

 предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

 спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

 спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. 

числа); 

 употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 

 модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens);  

 множественное число имён существительных; 

 нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые 
случаи употребления); 

 склонение имён существительных в единственном числе в именительном, 
дательном и винительном падежах; 

 притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

 количественные числительные (13—30); 

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений in, an (употребляемые с  дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 
— кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе 

вербальных и/или зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 5 фраз); 



 

— пересказывать основное содержание прочитанного текста с  вербальными 

и/или зрительными опорами; 
— устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём 

монологического высказывания — не менее 5 фраз). 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 
Смысловое чтение 

— читатьвслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 
тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(объём текста/текстов для чтения — до 160 слов); 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную 
в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 
занятия, домашний питомец и т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с 

выражением пожелания; 
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 
— читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 



 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении).  
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 
4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 лексических 

единиц; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (существительные с 

суффиксами -er — Arbeiter, -in — Lehrerin, порядковые числительные с 
суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные синтаксические конструкции и 

морфологические формы немецкого языка: 

 простые предложения с однородными членами (союз oder); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 
denn; 

 модальный глагол wollen (в Präsens);  

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения; 

 личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 
речевых образцах); 

 указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

 количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

 предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону); 

— кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

— использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 



 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

родного языка, а также подходы к отбору содержания, характеристику основных 
содержательных линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в 

учебном плане. 
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 
за период обучения, а также предметные результаты по родному языку 

(русскому) за каждый год обучения.  
В тематическом планировании описывается программное содержание по 

выделенным содержательным линиям, раскрывается характеристика 
деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 
изучении той или иной темы.  

Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне 
начального общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана 
для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю в 
создании рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 
активные методики обучения.  



 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой 
начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20); 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 
учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 
материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 
сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 
область «Русский язык и литературное чтение».  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для 
освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 
интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре;  

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте 
русского языка среди других языков народов России; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 



 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 
особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 
Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС НОО, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и рассчитано на 
общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 

и 3 классах, 34 часа в 4 классе).  
 Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 
язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи™ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 
частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Как 
курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 
области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с 



 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников 
как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; 
расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 
включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 
Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 
Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 
навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование 
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 
овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием 
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели 
общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 
центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 
предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как 
называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 
Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению  
ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 
на новое содержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 



 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 
свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 
предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 
коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 
называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 
труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 
(рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, 

в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм 



 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование 

обращений ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом 
уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 
об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение 

главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; 

установление логической связи между фактами. 
Резерв учебного времени — 3 ч. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 
особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 
снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 
занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих 

имени и фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении 
слов.) 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения 

и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 



 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 
употребления отдельных грамматических форм имён существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 
овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (на практическом 
уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).  
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов. 
Резерв учебного времени — 3 ч. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения 
(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 
Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 
образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  



 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.  
Приёмы работы с примечаниями к тексту. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между 
абзацами текста. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с  точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 
редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Резерв учебного времени — 4 ч. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 
реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру 
страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 



 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 
дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 
первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 
сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 



 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 
(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  
Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 
словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 
значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

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

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
лингвистической информации.  

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения  
диалоги и дискуссии; 

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

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 



 

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

выступления.  
Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 
орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 
языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного 

и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 



 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности;  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; 

- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 
завершение диалога и др.); 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
выделять в нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 
домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 
- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 



 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 
ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности;  
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 

- пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными 
словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и 

выражений; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 
языка; 



 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, 

называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 
инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 
ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 
существительных; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 
- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 



 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 
их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 
эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы;  
- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 
ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 



 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе™ 
роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 
ошибок; 

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 
записи собственного текста (в рамках изученного); 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 
- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 
общения; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 
- составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

- приводить объяснения заголовка текста; 
- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица;  
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами; 



 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный 
тексты. 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 
планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-чения предмета, а 

также подходы к отбору содержания, характеристику основных тематических 
разделов, место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в учебном плане. 
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения, а также предметные результаты за каждый год 
обучения.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по 
выделенным содержательным разделам, раскрывается характеристика 
деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на 

уровне начального общего образования подготовлена в соответствии с 
реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской 
Федерации” на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.  
№ 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по 

общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-
р). 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» позволит: 
1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования;  
2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования (в редакции 
протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от  
2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 
учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 
материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 
сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели 
курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 
специфику. В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 
основной образовательной программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания места и 
роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как 
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 



 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для нацио -
нальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем 
самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской 

национально-культурной традиции в сознании младших школьников.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются:  

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку 

как существенной части родной культуры;  

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа 
и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям 

своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 
пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса 
к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 
родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 
языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 
для речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 
устных и письменных высказываний о прочитанном. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа во 
2—4 классах). На изучение инвариантной части программы отводится 118 

учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 учебных часов, 
отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 
регионального компонента содержания литературного образования, 

учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского 
языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной 

культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной 

родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на 
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен 
для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; 

произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 
входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального 
сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам 

для чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные 
стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности 

(добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.).  
В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» реализована благодаря:  
а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный 

характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской 
культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается 
мир русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия 

ребёнком окружающего мира;  



 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, 

созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 
позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 

истории и культуры народа, а также содержание произведений русской 
литературы.  

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению 

речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. 
Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению 
дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно -

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков 
включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё 
одной общей чертой обоих курсов является концентрирование их содержания 

вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит 
отражение в специфике выбранных произведений.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 
культурном пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до 
современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале 
доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 
литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим 

школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые 
понятия русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями 
значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 
представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 
показывают пути взросления, становления характера, формирования 
нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 
программе представлено значительное количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 
литературы, эти произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 
национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами 

других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог 
искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса 

включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В 
каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом 

разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди 
земли Русской», «О родной природе». Произведения каждого раздела находятся 
друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование 

традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или 
проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 
соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный 

компонент содержания курса, разработка которого в рабочих программах 
предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 



 

проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в 

рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной 
специфики региона. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  
Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).  
 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-
этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  
 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как  
нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?».  
Л. Н. Толстой. «Лгун». 
 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего 
мира. Например:  

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 
В. В. Лунин. «Я видела чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.  
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например:  
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 



 

П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; 
отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Например: 
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 
С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица».  
А. Н. Толстой. «Петушки».  
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.   

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1.  Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, 
сказок, стихов. Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 
Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к 

другим людям. Например: 
В. В. Бианки. «Сова». 
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  
Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-

этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 
Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как 
нравственном ориентире. Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль».  



 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных 

ценностях. Например: 
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 
Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. 

Например: 
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  
Е. В. Григорьева. «Мечта». 
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 
Резерв на вариативную часть программы— 3 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской  
Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. 

Например: 
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. 

И. Дале» (фрагмент). 
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  
Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. 
Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  
В. А. Жуковский. «Жаворонок». 
А. С. Пушкин. «Птичка». 
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 
 
О родной природе (4 ч)  

К зелёным далям  с детства взор приучен  
Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 
прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 



 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 
М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 
Ф. И. Тютчев.«Тихой ночью, поздним летом…» 
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч)  

Раздел 1.  Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 
В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-
этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 
Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-
этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных 
ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к 

старшим). Например: 
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, 
взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например:  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы— 2 ч.  



 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 
А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  
Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, 

Пасхе. Например: 
Е. В. Григорьева. «Радость». 
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 
Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Например: 
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 
В. Д. Берестов. «У реки». 
И. С. Никитин. «Лес». 
К. Г. Паустовский. «Клад».  
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 
И. П. Токмакова.  «Туман». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.  

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч)  

Раздел 1.  Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в 
становлении личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). 
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  



 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как 
черте характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  
Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, 

сострадании, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических 
ценностях, значимых для национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 
И. С. Тургенев. «Голуби». 
 
Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 
Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные 

исторические эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой 

первый „полёт”»). 
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:  
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 
Резерв на вариативную часть программы— 2 ч. 
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 
 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков 
родной земли. Например:  

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 
А. Д. Дорофеев. «Веретено».  



 

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 
О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение 
этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Например: 
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 
А. Н. Апухтин. «Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз». 
А. Н. Майков. «Гроза». 
Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 
Резерв на вариативную часть программы —2 ч.   

 

 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим  

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 
национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на 
вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфо-эпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму 
и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 
текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-
этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь 
к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского 
национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, 

смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 
открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 
литературе культуры православной семьи.  



 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 
русских традиций. Эмоцио-нально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 
героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, 
тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и 

их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего 
мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов:историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или 
прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 
произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 
содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных 

понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 
Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие 
сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 
письменного текста на основе художественного произведения с учётом 



 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.  
 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 
через изучение художественных произведений, отражающих историю и 

культуру страны; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 
художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений и фольклора; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 
числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств, для выражения своего 

состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 



 

- сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры 
художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, в том числе в искусстве слова;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 
поиске дополнительной информации; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 
благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 
экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

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

- первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в 

том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 
чтению художественных произведений, активность и самостоятельность 

при выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 
языке» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 
- объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 
фразеологизмов; 



 

- находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе текстов; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 
дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать 
выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 
собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное миниисследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового 
материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа синформацией: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 
поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  
Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде; 



 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  
Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 
ошибок, связанных с анализом текстов; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 
анализу текстов; 

- находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:  

 понимание родной русской литературы как национально-культурной 

ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 
основе изучения произведений русской литературы;  

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного 
развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 
систематическом чтении русской литературы;  

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 
поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной 

оценки поступков героев;  

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов;  

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, 
владение элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения);  

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение 

собственного круга чтения;  

 использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской 
литературы;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 



 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации 

о значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 
метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 
приёмами интерпретации художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 
впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 
основе изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность 
народа, как средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 
приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 
дополнительной информации. 

 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 

для культурной самоидентификации;  



 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 
обогащать собственный круг чтения;  

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 
дополнительной информации. 



 

МАТЕМАТИКА 

 Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования, а также Рабочей  программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 
«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, 
распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и 
тематическое планирование изучения курса. 

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, планируемым результатам и тематическому планированию.  

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 (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором 
классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 
«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 
«Совместная деятельность». 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 (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 
методы и формы организации обучения и характеристика видов деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной 
темы (раздела). Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 



 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 
и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 
звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно -

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 
применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 
формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 
деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 
прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 
лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 
формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  



 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 
определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 
многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 
разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 
В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 
письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение 
геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 
В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 
классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 

136 часов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 
задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 
предметов, запись результата цифрами. Число  и цифра 0 при измерении, 

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

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 
 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

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

 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

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

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 
слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 
отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на 

листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 
 

Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

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

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  



 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы 
с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  
- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
- наблюдать действие измерительных приборов;  

- сравнивать два объекта, два числа; 
- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  
- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  
Работа с информацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с 
помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 
форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; 
- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 
пространстве.  

- различать и использовать математические знаки;  
- строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  
- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 
Совместная деятельность: 
- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 
партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 



 

2 КЛАСС  

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 
длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в 
пределах 100), его применение для решения практических задач.  

 
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 
действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство  умножения. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 
нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 
вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 
переместительного и сочетательного свойства.   

 
Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 
модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 
задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 
несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 
поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью 
линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 



 

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

Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), 
запись результата измерения в сантиметрах.  

 
Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 
математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 
признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

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

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 
Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия  
(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  
- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 
- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 
- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 
- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 
- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

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

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 
содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;  
- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 



 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 
- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 
- использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения;  
- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 
- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 
- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

Универсальные регулятивные учебные действия:  
- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 
- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом;  
- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  
Совместная деятельность: 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленных учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 
обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 
выступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого 
характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять 
прикидку и оценку результата действий, измерений);  

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 
разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

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



 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 
практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 
«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи.  
Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

 
Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 
внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 
0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 
умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 
алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 
содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000.  
Однородные величины: сложение и вычитание. 

 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 
модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 
деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 
Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 
 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 



 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения.  
 

Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 
проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 
«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 
поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 
схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 
на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах).  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

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

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
- конструировать геометрические фигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 
- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 
использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 
ситуации;  

- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 
- моделировать предложенную практическую ситуацию;  



 

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 
Работа с информацией: 

- читать информацию, представленную в разных формах; 
- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 
- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия).  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
- использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 
- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 
- объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … », «равно»; 
- использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 
- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 
- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 
правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 
разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  
- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать 
замечания к своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы. 

4 КЛАСС  

Числа и величины 



 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

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

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 
(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 
Доля величины времени, массы, длины.  
 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на 
однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с  остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000.  
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 
100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 
запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 
представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 
время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 
задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 
величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 
вопросам, с помощью числового выражения. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 



 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, 
составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

 
Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление 
и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 
на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации 
в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 
таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 
использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 
форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 
её в высказываниях и рассуждениях; 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 
- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

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

- классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 
транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 
Работа с информацией: 
- представлять информацию в разных формах;  

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 
диаграмме; 



 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- использовать математическую терминологию для записи решения 
предметной или практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения 
вывода, гипотезы; 

- конструировать, читать числовое выражение; 
- описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 
- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 
- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 
решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 
мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и 
временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 
оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 
созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные 

по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения 
обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 
могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 
осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 
или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 
результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 
среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной 
жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 
- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 
труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 
преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 
- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 



 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 
(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение;  

- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 
- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 
проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 
- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;  
- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 
практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 
перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 
- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 
рассуждение;  

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 
математической задачи; формулировать ответ; 



 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 
приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — 
описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  
- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 
- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 
- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 
путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 
электронным);  

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 
предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 
предусматривать пути их предупреждения. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 
объекта; 

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток;  
- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

- знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 
чертить отрезок заданной длины (в см);  

- различать число и цифру; 
- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 
- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 
- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
- распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 
вычитания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 
100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 
использованием таблицы умножения;  

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 



 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 
час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 
- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 
измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 
- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения 
текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 
действия/действий, записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 
- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 
выполнения построений линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 
рассуждения и делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

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

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 
числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 
- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 
- проверять правильность вычислений. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 
100 — устно, в пределах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и 
письменно);  



 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 
- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 
арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 
(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 
рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события; 
- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 
- называть, находить долю величины (половина, четверть); 

- сравнивать величины, выраженные долями; 
- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 
между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 
- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

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

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить  
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

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

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 
ярлык, этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 



 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 
- выбирать верное решение математической задачи. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 
(в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 

1000); 
- вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 
многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 
действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 
полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
- находить долю величины, величину по ее доле; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 
(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в 
секунду);  

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 
транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  
- решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 
необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 



 

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

оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 
проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 
цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  
- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 
площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример;  
- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 
- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 
- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

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

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 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, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 
изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершатся перечнем универсальных учебных действий — 
познавательных,  

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. В первом и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом 
того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 
коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 
специальном разделе — «Совместная деятельность». 

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 содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 
формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы.  
Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 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, Примерной программы воспитания, а также с 
учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 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 данного учебного предмета;  

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 России, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 
освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме; обогащение духовного богатства 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 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 курса 

«Окружающий мир» 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». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 

ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 
68 ч, 4 класс — 68 ч. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

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 безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 



 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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: 

 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:  

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться 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: 

 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: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 
справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 
конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

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 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 



 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 
сравнение, измерение); 

 на основе наблюдения определять 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: 

 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: 

 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); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 
планет Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 
семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», 

«Лес — природное сообщество» и др.);  

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 
явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности);  

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

 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:  

 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 (68 ч) 

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 Интернете (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 

 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: 

 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 Интернете (в условиях 

контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 
информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 
характеристикой:  

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 
семейный бюджет, памятник культуры);  

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 
модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга);  
- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 
индивидуальные признаки; 

 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:  

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 
действия (при небольшой помощи учителя); 



 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 
Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 
(лидера), подчинённого; справедливо 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 (68 ч) 

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 поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 
дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 
Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 
порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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: 



 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 
безопасного использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 
мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в 

условиях контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё 
иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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: 

 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: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 
новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый 

этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 
возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 
среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области 
личностных и метапредметных достижений по годам обучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 
характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 

метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 
которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 
особой роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  
Эстетического воспитания: 



 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 
интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 
окружающей среде (в том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 
изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 
устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 



 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма.  
2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 
социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 
источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 
диаграмма). 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 
людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  
2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 
учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 
оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 
учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 



 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 
оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без 
участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

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 здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 
дневником и электронными ресурсами школы. 

2 класс 

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 Интернета в условиях 
контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 
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 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 
и других средствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 
и верифицированной информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
средств обучения. 

 



 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» 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 (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 

Примерной программы воспитания. 
Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 
метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же 

представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) — 
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей 
четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы.  

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем 
разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным 
законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ 
«Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 
специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 
перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 



 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот 
период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 
— культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 
и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 
организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 
согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 
подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 
информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: 
интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 
способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 
людей, так и 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 обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с 
трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 
восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 
ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

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 №08-250 «О введении 
учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 
количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе 
с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно -
методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 
(34 ч). 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 
труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 
Пророк Мухаммед — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 
Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 
бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 



 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура 
и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 
христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 
Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

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 культурах разных народов России. Государство и мораль 
гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 
норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 
чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 
свою этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 
личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 
религию или не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 
коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 
другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 
— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 
России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 
— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 
поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 



 

оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 
— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 
— совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной 
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 
благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 
— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 
её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 



 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

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

входа); 
— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 
религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 
нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 
воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 
осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 
предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 
— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 
поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 
негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 
— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 
несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 
предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 
качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 
принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 



 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 
видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 
культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 
борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 
нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 
Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 
монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 
храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 



 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 
назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 
семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 
смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 
роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 
традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 



 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 
выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 

основах; 
— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 
хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений 

с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 
— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 
религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 



 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 
общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, 
традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 
морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, 
благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 
сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 
воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде 



 

(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и 

нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 
человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 
поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских 
семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл 
и значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 
буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 
традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 
«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 



 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

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

деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 
сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 
Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций 
иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 
принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 
Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 
— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских 

традиционных семейных ценностей; 
— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 
— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 
— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 



 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, 
традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 
сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 



 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 
иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 
России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 
религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 
— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 
ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 
— распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 
символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 
России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 
иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 
религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 
в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 



 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России.  

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 
«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 
— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 
России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 
светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 
человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 
между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 
— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 
нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 
российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 
народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 
окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 
религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 



 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 
семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 
основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 
рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 
возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 
региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 
государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 
— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 
ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 
— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 
— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 
патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 
становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества 
в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 
ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.  



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 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-творческаядеятельность 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, как для детей, 
проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ.  

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 вертикального или 
горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 
линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 
Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага 

цветная и белая.  
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 
Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 
времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 
тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 
Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 
закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  



 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 
основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 
линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги 
и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 
бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.  
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 
вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. 
Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 
знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации 
из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 



 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 
впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 
изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 
линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 
материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 
птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 
Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 
рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 
движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 
тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, 
ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 
мужской или женский). 



 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 
выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 
местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей.  
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

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-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.).  
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  
Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 
филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору 

учителя с учётом местных художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 
детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 
геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры 
с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ.  



 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 
рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 
шитьё, резьба и роспись и др.).  

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 (произведения 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. 
Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 
движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.  
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 
образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 
основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  

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 иллюстраций и текста на развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица.  



 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 
карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 
сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 
ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 
использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 
решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 
одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 
других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 
этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 
(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 
скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 
Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 
орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 
композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 



 

наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков.  
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 
достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на 

основе использования фотографий и образных представлений.  
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и 
других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-
аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 
обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или 
села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение в современном мире.  
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 
музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 
коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 
назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 
Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, 
А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 



 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 
восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 
д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок,  

птичек, облаков и др.  
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 
рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  
Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные 
(по выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 
изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 
(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 
содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 
персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 



 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 
праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 
предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 
символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.  
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 
головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 
обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.  
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие 

одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 
изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 
декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек.  
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 
архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 



 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 
мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 
наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

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

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина 
на темы истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 
Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 
предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции 
разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., 

в том числе с учётом местных традиций). 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 
православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 
движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 



 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 
повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры.  
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 



 

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 находится  личностное развитие 
обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-
личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 
культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 
искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 
знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитаниеформируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 
предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 
создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 
ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 
его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 



 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 
прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 
к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 
развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 
художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 

Экологическое воспитаниепроисходит в процессе художественно-
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 
действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитаниеосуществляется в процессе личной художественно-
творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 
достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 
предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 



 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 
освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 
самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 
определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 

и предметно-пространственную среду жизни человека;  
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по  жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  
 
Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 
альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 
презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 
(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет. 



 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 
выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 
их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 
цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 
своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 
материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с  Приложением № 8 к 
Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации. 



 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 
пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного 
в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 
мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 
красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 
впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги,  формы плодов и 
др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 
представления о целостной форме в объёмном изображении.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 
форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 



 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 
узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-
прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 
деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 
художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 
общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 
простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 
их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), 

цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.   
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 
учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 



 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений 
с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 
целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.  

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 
сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 
наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 
изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания.  

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 
приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 
опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное 
и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.  
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 



 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 
приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 
сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 
игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения 
зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 
природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 
паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 
ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 
зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 
учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 
материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 
(например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, 



 

что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 
декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 
пространственного макета сказочного города или детской площадки.  

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 
фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 
пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 
развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 
характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 
цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу.  
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).  
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 
Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 
выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 
Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 



 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 
программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 
программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 
техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 
заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю 

или фильму.  
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 
(для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 
художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с 
ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 



 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению.  
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.  

Приобрести представление о деятельности художника в театре.  
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.  
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного  персонажа на основе 
сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 
бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 
путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления  

образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 
этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 
мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 
др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте.  
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 
росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 
своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 
работе по созданию такого макета. 



 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 
пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 
транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 
эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 
детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 
архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 
известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 
обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 
искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 
деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 
К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об 

их произведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 
виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 
Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев. 



 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 
геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 
например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 
повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 
изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с  помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 
контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 
музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 
разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 
(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 
народном костюме. 



 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 
представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).  
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 
панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), 
в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 
коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 
существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 
мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 
эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 
которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 
связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе.  
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 
народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 
дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 
(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы.  



 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты.  
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 
древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.  
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 
культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 
городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 
людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 
русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. 

Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 
комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 
Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 
ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» 

в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 
другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.  
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 



 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  
Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 
учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 
изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.  
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 
поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 
православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 
создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 
темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 
шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 



 

МУЗЫКА 

 Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 
составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 
распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 
на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 
воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 
предметной области «Искусство» (Музыка). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 
младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и 

естественного радостного мировосприятия.  
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 
представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 
быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 
массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 
практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 
инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 
музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки.  
Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 
произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 
главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 



 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с  лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 
механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным не 

директивным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 
является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, 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 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  
Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 
широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 
представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 
принципов. 

 Рабочая программа  позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «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 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной общеобразовательной 
программой начального общего образования (в редакции протокола №  1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя 

рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного 
времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 
основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 



 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 
идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 
становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 
Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 
жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 
взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания.  
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 
Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения.  

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 
а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 
моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 
жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка.  
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 



 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 
преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 
протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 
примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно 
разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе 
с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического 

компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 
необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 
академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа 

в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).  
При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том 
числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 
музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 
межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 



 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 
других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 
певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 
Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 
5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 
знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 
национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 
всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 
обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 
фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 
уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 
эксплуатирующих фольклорный колорит. 

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 белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 
реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России.  
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует 
не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 

установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и 



 

принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 

способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 
уважения к представителям других народов и религий.  

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, 
духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 
баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 
музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 
произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения 

других модулей (вариант № 2). 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 
музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 
позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 
воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 
духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 
выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 
действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 
широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента 

до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и 
разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 
указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных 
композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 
доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 
звучания. 



 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 
«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 
портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной 
и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 
фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 
развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 
движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 
бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 
различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 
начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 
традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 
музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 
наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 
организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 
физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии.  



 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 
музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 
отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 
- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по установлению особенностей предмета изучения и связей между 
музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 



 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 
- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
 

Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 
предложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 
высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 
- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 
общении. 

 
Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 



 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия и т. д.). 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 
искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 
- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 
правила поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 
назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 

им нравятся, аргументировать свой выбор; 
- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 
- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 
- стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

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

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 
умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 
ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов;  
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 
простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации;  
- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 



 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 
произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 
без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 
музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 
изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 
духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции).  



 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 
марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 
- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором 
для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 
стремиться к расширению музыкального кругозора;  

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных 
произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 
(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 
и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 
- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 
определять их на слух; 



 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 
режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой  
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 
эпос (связь со словом);  

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного 
распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 
перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками.  
Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 
мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 
исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 
деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации (п.  23 ФГОС 
НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 
обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» 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, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами 

учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 
обучающихся начальных классов. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 
универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 
«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 
деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 
перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

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 (темам) содержания обучения каждого класса, а 
также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 
темы. Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 
обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному 

предмету.  



 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 
обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся 
социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 

социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 
предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 
начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями 

в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 
начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 
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.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 
младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 
основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 
своего и других народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования 
у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 
социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета 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, представленных в 
содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 
необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 
 
Образовательные задачи курса:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 
исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 
- формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.  
Развивающие задачи: 
- 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. 

Воспитательные задачи:  
- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 
материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 



 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 
мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 
«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 

34 часа во 2—4 классах.  
По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено 

за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений; 

например, большое значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, 
которые требуют времени для подготовки и проведения (с участием самих 

школьников). То же следует сказать и об организации проектно-
исследовательской работы обучающихся.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 
общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное 

наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При 
этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является 
столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок 

изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На 
уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определённых пределах могут быть более свободными. 
Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  
2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 
3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 
материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 
содержании курса выделенные основные структурные единицы являются 

обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются 
на базе освоения обучающимися технологий работы как с обязательными, так и 

с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и 
комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько 
учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному 

строится традиционная линия предметного содержания: в разной 
последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные 
технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не 

являются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию 
начального уровня образования.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей 
курса. 



 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

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. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.  
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 
изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 
деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 
разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  
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 др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование.  
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 
отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 



 

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

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов 
в соответствии с замыслом, 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 др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка.  
Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 
бумага, текстиль и др.) 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.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

- 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. 

Работа с информацией: 
- 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.  
Коммуникативные УУД: 



 

- 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). 

Регулятивные УУД: 
- 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: 
- 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 (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; 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. Мастера и их профессии; 
правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 



 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

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. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 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 (циркуль) инструментами. 

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 др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

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.  



 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

- 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.  
Работа с информацией: 

- 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.  

Коммуникативные УУД: 
- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, 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. 

Регулятивные УУД: 
- 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 одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 
Совместная деятельность: 
- 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 (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

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 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 др.).  
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).  

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 
различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 
др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило 
и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и 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 др.). 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 др.) и/или петельной строчки для 
соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с  двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.  
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

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).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

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 др.  

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 

Познавательные УУД: 
- 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.  
Работа с информацией: 

- 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.  
Коммуникативные УУД: 

- 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. 
Регулятивные УУД: 

- 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.  
Совместная деятельность: 

- 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 (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

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 др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  
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 др.). 
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.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

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 др.), 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.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-
технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 
проектных работ.  

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.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

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 др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
- 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. 

Работа с информацией: 

- 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 др.; 
- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

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

Коммуникативные УУД: 

- 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 РФ; 

- 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. 
Регулятивные УУД: 

- 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. 

Совместная деятельность: 
- 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 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной 
оценке своих достижений. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 
творчеству мастеров;  

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 
уважительное отношение к культурным традициям других народов;  

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 
среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой 
и отечественной художественной культуры;  

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 
самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей 
деятельности;  

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 
- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 
устных и письменных высказываниях;  



 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-
художественного характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 
практической творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 
изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно -

художественной задачей; 
- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 
учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей;  
- анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 
материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 
- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 
контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 
возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 
- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 
способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании 
изделия. 



 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 
- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 
- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 
предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 
практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 
убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 
работы с клеем;  

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке);  
- определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 
шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;  



 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга,  

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 
обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 
изготовлении изделий;  

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 
выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 
- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «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 др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.);  
- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 
изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 
размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 
сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 



 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 
работах под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 
«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 
использовать их в практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-
прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 
деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 
- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту;  
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 
нитки, проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 
контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 
- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 
угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 
- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 
геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 
объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 



 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 
- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 
- делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 
- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов 
декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и др.); 
- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с  помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  
- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 
строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 
требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 
изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 
- понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 



 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач;  
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-
художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 
- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 
электронных средствах обучения; 

- использовать возможности компьютера и информационно-
коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
- формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 
области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса;  
- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 
карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  
- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге 
и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 
строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 
технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 



 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;  

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  
художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с  заданной 

функцией;  
- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 
Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 
воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности;  
- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 
товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Рабочая программа по физической культуре 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 на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 
ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии 
физических качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности образовательная 
организация вправе самостоятельно выбирать одну из утвержденных Примерных 

рабочих программ по физической культуре. Конкретное наполнение содержания 
учебного предмета может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и др.) особенностей, 
интересов 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 деятельном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для саморазвития, 
самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 
обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 
современных подходов, новых методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации 
занятий детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 
онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на 

развитие их физической, психической и социальной природы, содействует 
укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 
вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом.  



 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и 
освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно -

ориентированной направленности и формирование у обучающихся основ 
здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 
заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 
обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 
вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 
организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий 

и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  
Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является личностно -

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 
целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится 

возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 
деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние 
на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 
мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 
раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 
удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 
спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания.  
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые 
рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из 



 

интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо 
Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 
«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 
основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях 

региона и школы.  
Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные 

её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания 
о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 
«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за 

весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные 
результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 
посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 
передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 
культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При 
реализации вариантов 1—5 примерного недельного учебного плана, третий час 
физической культуры может быть реализован образовательной организацией за 

счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт посещения обучающимися 
спортивных секций. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 
развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с 
движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 
составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая 
культура.Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 
упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на 
уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и 

на открытом воздухе. 
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 
построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 
направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 
бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки.  
Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении 
упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на 

руки, толчком двумя ногами.  
Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение 
на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 
высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.  



 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 
физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по 
одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 
Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью 

движения. 
Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 
месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  
Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск 
с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на 

учебной трассе и падением на бок во время спуска. 
Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, 
сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной 
ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой 
и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 
Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 
небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 
(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 
соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 
древних народов, населявших территорию России. История появления 

современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности.Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 
подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 



 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических 
качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений 

для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 
занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. 
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление 
организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из 
колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения 

в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 
передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и 
левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; 
приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 
шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым 

способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух 
ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и 
повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте 
в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька. 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 
упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег 

с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной 
скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 
Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом.  
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения 
ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; 

погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании 
кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с 

приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 
баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая 

нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 
движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному 

футбольному мячу.  



 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России.  
Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование 
физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 
физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 
возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 
время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. 
Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 
снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных 
водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 
упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 
Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя 
на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным 

одношажным ходом.  
Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 
ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: 
нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча 
двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 



 

стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  



 

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 образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с  трудовой деятельностью и 
укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 
соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 
соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, 

развитию физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, 

формированию основ и соблюдения правил здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 
физической культурой и спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 
Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.  
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 



 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений;  
коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 
исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 
здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей;  
регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 
профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям 
и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 
зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 
физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 
соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  



 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 
показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 
гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 
учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 
другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 
игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с 
трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 
предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить 
закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 
участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 
способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 
физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 
спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 
организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами;  



 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 
правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 
совместное коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 
физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 

и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 
стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с  учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 
упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 
культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 
при выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 
учётом собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 
стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями 
и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 
индивидуальном режиме дня; 



 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 
по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 
колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком 
двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 
подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 
передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с  разной 
амплитудой; в высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 
пологого склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 
физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 
упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 

подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 
подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой;  



 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; 
двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом 
в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 
положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 
баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 
приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 
труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 
развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 
атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 
упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 
способом напрыгивания; 



 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  
 
Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпопатриотическому, нравственному 

и экологическому, спортивно-оздоровительному,
 общеинтеллектуальному,общекультурному направлениям и представлена 

следующими программами вПриложениик ООПНОО(ФГОС 2021)МБОУ 
«Каменская СОШ»: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном»;Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В 

гостях у сказки»; 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Азбука здоровья»;  
Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Радужный мир». 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 
содержатуказаниена формупроведения занятий. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочейпрограммывоспитания.



 

2.2 Программа формированияуниверсальныхучебныхдействийу

 обучающихся. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнауровненачаль
ного общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 2021 

кличностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО (ФГОС 
2021)МБОУ «Каменская 

СОШ»,дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-
воспитательныхпрограммислужитосновойдляразработкипрограммотдельныхуч
ебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельности. 

Умениеучиться-
этоспособностьчеловекаобъективнообнаруживать,какихименнознаний 

иуменийему не хватает 
длярешенияактуальнойдлянегозадачи,самостоятельно(иливколлективно-

распределеннойдеятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новыеумения(способыдеятельности)наихоснове.  

Программа формированияуниверсальныхучебных 
действийнаправленанареализациюсистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСНОО2021,являетсяглавным
педагогическиминструментомисредствомобеспеченияусловийдляформировани

яуобучающихсяуменияучиться,развитияспособностиксаморазвитиюисамосовер
шенствованию.Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности 
нетолькоготовностьиспособностьсамостоятельноучиться,ноиосознаннорешатьс
амыеразные задачивомногихсферахчеловеческой жизни. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийневозможновнеситуацииизучени
япредметныхзнаний.Онореализуетсявусловияхспециальноорганизованнойобраз

овательнойдеятельностипоосвоениюобучающимисяконкретныхпредметныхзна
ний,уменийинавыковврамкахотдельныхшкольныхдисциплин.Вместестем,освое

нныезнания,уменияинавыкирассматриваютсякакполедляприменениясформиров
анныхуниверсальныхучебныхдействийобучающихсядлярешенияимиширокогок

ругапрактических и познавательныхзадач.  

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяс

одержит: 
- описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержанием

учебныхпредметов; 
- характеристикирегулятивных,познавательных,коммуникативныхуни

версальных учебныхдействийобучающихся. 
Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов 

освоенияметапредметных умений т.е. способов деятельности, применимых в 
рамках, какобразовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненныхситуациях. 

Задачипрограммы: 
1. определить состав и характеристику универсальных

 учебныхдействий; 



 

2. выявитьсвязьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебны

х предметов; 
3. определить условия формирования универсальных

 учебныхдействийвобразовательномпроцессеижизненно важных 
ситуациях. 

Характеристика универсальных учебных 
действийприполученииначальногообщегообразо

вания 
Последовательнаяреализациясистемно-деятельностногоподходанаправлена 

на повышение эффективности образования, более гибкое и прочноеусвоение 
знаний обучающимися, возможность 
ихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти,существенноеповышениеихм

отивациииинтереса кучёбе. 

Врамкахсистемно-

деятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваютсяоснов
ныеструктурныекомпонентыучебнойдеятельности - мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и 
задачи),учебныедействия,контрольиоценка,сформированностькоторыхявляется

однойизсоставляющихуспешностиобучениявобразовательнойорганизации.  

Приоценкесформированностиучебнойдеятельностиучитываетсявозрастная

специфика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместной 
деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (вмладшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 
сэлементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 
истаршемподростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означаетумениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершен

ствованию путём сознательного и активного присвоения новогосоциального 
опыта. 

Способностьобучающегосясамостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,
формироватьуменияикомпетентности,включаясамостоятельнуюорганизацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 
чтоуниверсальныеучебныедействиякакобобщённыедействияоткрываютобучаю

щимсявозможностьширокойориентациикаквразличныхпредметных 
областях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включающейосознаниееёце

левойнаправленности,ценностносмысловыхиоперациональныххарактеристик. 

Такимобразом,достижениеуменияучитьсяпредполагаетполноценноеосвоен

иеобучающимисявсехкомпонентовучебнойдеятельности,которыевключают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу,учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,кон
трольиоценка).Умениеучиться-

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредме
тныхзнаний,формированияуменийикомпетентностей,образамираиценностно-

смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора.  

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 



 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлятьдеятельностьучения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнео
бходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оцениватьпроцессирезультаты деятельности; 
• созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеёсамореализациина

основеготовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоения
знаний,формирования умений, навыков икомпетентностейвлюбойпредметной 

области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

ониносятнадпредметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьоб
щекультурного,личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;

обеспечиваютпреемственностьвсехуровнейобразовательнойдеятельности; 
лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельностиобучающегосянезависимоотеёспециальнопредметногосодержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебногосодержанияиформированияпсихологических 

способностейобучающегося. 

Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующи

хключевымцелямобщегообразованиявыделяют:регулятивные(включающийтак
жедействиясаморегуляции),познавательныеикоммуникативные. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
обеспечиваютобучающимсяорганизациюсвоейучебнойдеятельности.Книмотнос

ятся: 
- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещёнеизвестно; 
- планирование-

определениепоследовательностипромежуточныхцелей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательностидействий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата 

сзаданнымэталономсцельюобнаруженияотклоненийиотличийотэталона; 
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 

плани способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
егорезультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем,другимиобучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им 

ужеусвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения;объективнаяоценкаличныхрезультатовработы; 

- саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевому
усилию(выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятстви
йдля достиженияцели.  

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные, 

логические учебные действия, а такжепостановку и решениепроблемы. 
Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 



 

- самостоятельноевыделение  и  формулирование  познавательной 

цели; 
- поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешение 

практическихипознавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначально
йшколеисточниковинформации(втомчислесправочников,энциклопедий,словаре

й)иинструментовИКТ; 

- структурированиезнаний; 
- осознанное ипроизвольное построениеречевоговысказывания 

вустнойи письменной форме; 
- выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактических 

ипознавательных задачвзависимостиотконкретных условий; 
- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаире

зультатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтенияв зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанныхтекстовразличныхжанров;определениеосновнойивторостепенной
информации;свободнаяориентацияивосприятиетекстовхудожественного,научно

го,публицистическогоиофициально-
деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформаци

и; 
Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия: 
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы 

вмодель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-
графическаяилизнаковосимволическаямодели); 

- преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющ

ихданнуюпредметнуюобласть. 
К логическимуниверсальнымдействиям относятся: 
- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущес

твенных);  
- синтез-

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнен
иемнедостающихкомпонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения,

 сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 
- установление причинноследственных связей,

 представлениецепочекобъектовиявлений; 

- построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутвер
ждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 

обоснование.Кпостановкеирешениюпроблем
ы относятся: 
- формулированиепроблемы; 



 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 
прирешениипроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

обеспечиваютсоциальнуюкомпетентностьиучётпозициидругихлюдей,партнёров

пообщению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать 
вколлективномобсуждениипроблем;способностьинтегрироватьсявгруппусверст

никовистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамии 
взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 
- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками-

определениецели,функций участников,способоввзаимодействия; 
- постановкавопросов-

инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 
- разрешениеконфликтов-

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовраз
решенияконфликта,принятиерешенияи егореализация; 

- управлениеповедениемпартнёра-контроль,коррекция,оценкаего 

действий; 
- умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоот

ветствиисзадачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалог
ическойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминорма

миродногоязыка,современныхсредствкоммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему,вкоторойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопред
еляются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общейлогикойвозрастногоразвития.  

Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулироватьсвоюдеятельность.Изоценококружающихивпервуюочередьоценок
близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважение,т.е.самооценкаиЯ-
концепциякак результатсамоопределения.Изситуативно-познавательногоивне 

ситуативно-
познавательногообщенияформируютсяпознавательныедействияребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 
развитиеспособности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира,определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 
себе.Именнопоэтомустановлениюкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдей

ствийвпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийследуетуделитьособ
оевнимание. 

Померестановленияличностныхдействийребёнка(смыслообразованиеи 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 
иразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(коммуникативных,познавательныхи

регулятивных)претерпеваютзначительныеизменения.Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует 



 

определённыедостиженияирезультатыребёнка,чтовторичноприводиткизменени

юхарактераегообщенияиЯ-концепции. 
Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостижени

яуспехаиоказываютвлияниекакнаэффективностьсамойдеятельностиикоммуника
ции,такинасамооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося.  

Восновеоценкиуровнясформированности 
универсальныхучебныхдействийнаразныхэтапахобучениявначальнойшколевыд

еляютсяследующиеосновныехарактеристики результатовформированияУУД: 
 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить
 иприниматьс
ледующиебазовыец
енности:«добро», 

«терпение», 
«родина», 
«природа»,«семья». 
2. Уважать 
 своюсемью,
 своихродственн
иков,ценитьродител
ей. 
3. Освоить
 рольученика;ф
ормированиеинтере
са(мотивации) 
 кучению. 
4. Оцениват
ьжизненныеситуаци
и и 
поступки 
 героевху
дожественныхтекст
ов с 
 точки 

зренияобщечелове
ческих 

1. Организовывать
своерабочееместопод
руководствомучителя. 
2. Определять
 цельвыполнения
 заданийна 
 уроке,  
 вовнеурочнойдеят
ельности,   
 вжизненныхситуа
цияхпод  
 руководствомучит
еля. 
3. Определятьпланв
ыполнениязаданийна
 уроках, 
внеурочнойдеятельно
сти,жизненныхситуац
ияхпод
 руководством
учителя. 
4. Использоватьвсв
оейдеятельностипрост
ейшиеприборы: 

линейку, 
треугольникит.д. 

1. Ориентироватьсявуч
ебнике:определятьуме
ния,
 которыебудутсформ
ированынаосновеизуч
енияданногораздела. 
2. Отвечатьнапрос
тыевопросы 
учителя,находитьнуж
нуюинформациювуче
бнике. 
3. Сравнивать
предметы,объекты:на
ходитьобщееиразличн
ое. 
4. Группироват
ьпредметы, объекты 
наосновесущественны
хпризнаков. 
5. Подробно
пересказыватьпрочита
нное
 илипросл
ушанное;определятьте
му. 

1. Участвоватьвд

иалоге на уроке ив

 жизненныхситу

ациях. 

2. Отвечатьнаво

просыучителя,това

рищей

 поклассу. 

3. Соблюдать

простейшиенормыр

ечевого

 этикета:здо

роваться,прощаться

,благодарить. 

4. Слушатьипон

иматьречьдругих. 

5. Участвоватьвпа

рнойработе. 



 

 норм.    

2 
класс 

1. Ценить
 иприниматьс
ледующиебазовыец
енности:«добро», 

«терпение», 
«родина», 
«природа»,«семья», 
«мир»,«настоящийдр
уг». 
2. Уважениексво
емународу,ксвоейро
дине. 
3. Освоени
еличностногосмысл
а 
 учения,ж
еланияучиться. 
4. Оцениват
ьжизненныеситуаци
и и 

поступки
 герое
вхудожественныхте
кстовс точки. 

1. Самостоятельно
организовыватьсвоера
бочее место. 
2. Следоватьрежимуо
рганизацииучебнойи
 внеучебнойдеятель
ности. 
3. Определятьцельуч
ебной деятельностис 
помощью учителя 
исамостоятельно. 
4. Определять
 планвыполнения
 заданийна 
 уроках, 
 вовнеурочнойдеят
ельности,жизненныхс
итуацияхпод  
 руководствомучит
еля. 
5. Соотносить
выполненноезаданиес
 образцом, 
предложенным
учителем. 
6. Использоватьвра
ботепростейшиеинстр
ументы и 
болеесложныеприбор
ы(циркуль). 
7. Корректировать
выполнение задания 
вдальнейшем. 
8. Оценивать
выполнениесвоегозад
ания по 

следующимкритериям
:
 легко
выполнять,возниклис
ложности  при 

выполнении,

 по

несколькимоснованиям

;находитьзакономернос

ти;самостоятельно 

продолжать их

 поустан

овл.правилу. 

1. Ориентироваться 
вучебнике:определять
умения,
 которыебудутсфор
мированынаосновеизу
ченияданного
 раздела;определять
 
 кругсвоего«незнан
ия». 
2. Отвечатьнапрос
тыеисложныевопросы
учителя, 
самим
 задават
ьвопросы,находитьну
жнуюинформациювуч
ебнике. 
3. Сравнивать 
 игруппироватьп
редметы,объектыпоне
сколькимоснованиям;
находитьзакономерно
сти;самостоятельнопр
одолжать их
 поустановленно
мправилу. 
4. Подробно
пересказыватьпрочита
нное 
 илипросл
ушанное;составлять 
 простойп
лан. 
5. Определять, в 
какихисточникахмож
нонайтинеобходимую
информациюдлявыпо
лнениязадания. 
6. Находить
необходимуюинформ
ацию, как
 вучебнике
, так  и
 всловарях
вучебнике. 
7. Наблюдатьиделатьс
амостоятельныепрост
ыевыводы. 

1. Участвоватьвд
иалоге;слушатьи
 пониматьдруги
х,высказыватьсво
юточкузрениянасо
бытия,поступки. 
2. Оформлять
своимысливустно
й и 

письменнойречис
 учетом
 своихучебных
 
 ижизненныхре
чевыхситуациях. 
3. Читатьвслухип
росебятекстыучеб
ников,другиххудо
жественныхинауч
но-
популярныхкниг,п
ониматьпрочитанн
ое. 
4. Выполняя
различныероливгр
уппе,сотрудничать
 всовместн
омрешениипробле
мы(задачи). 



 

3 
класс 

1. Ценить
 иприниматьс
ледующиебазовыец
енности:«добро», 

«терпение», 
«родина», 
«природа»,«семья», 
«мир»,«настоящийдр
уг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно
организовыватьсвоера
бочееместовсоответст
вии с 
цельювыполнениязада
ний. 
2. Самостоятельно
определятьважностьи
ли    необходимость 

выполненияразличны
хзаданияв 

1.Ориентироватьсявуч
ебнике:определятьуме
ния, 
 которыеб
удутсформированына
основеизученияданно
го 
 раздела;о
пределять  
 кругсвое
го
 незнания
; 

планироватьсвоюрабо
ту  по  изучению 

1. Участвоватьвд
иалоге;слушатьи
 пониматьдруги
х,высказыватьсво
юточкузрениянасо
бытия,поступки. 

2.Оформлятьсвои
мысливустнойи 



 

 «желаниепониматьд
руг
 друга»
, 
«понимать 
позициюдругого». 
2. Уважениексво
емународу,кдругим
народам,терпимост
ь к 

обычаям и 

традициямдругихна
родов. 
3. Освоени
еличностногосмысл
а 
 учения;ж
еланиепродолжать
 
 своюуче
бу. 
4. Оцениват
ьжизненныеситуаци
и и 

поступки 
 героевху
дожественныхтекст
ов с 
 точкизре
нияобщечеловеческ
ихнорм. 

учебномпроцессеижи
зненныхситуациях. 
3. Определятьцельуч
ебной 
деятельностисамостоя
тельно. 
4. Определять
 планвыполнения
 заданийна 
 уроках, 
 вовнеурочнойдеят
ельности,жизненныхс
итуацияхпод  
 руководствомучит
еля. 
5. Определять
правильностьвыполне
нногозадания на 
 основесрав
нения     
 спредыдущ
имизаданиями, 
 или
 наоснове 
 различныхо
бразцов. 
6. Корректировать
выполнениезаданиявс
оответствии
 спланом, 
 условиямивыпо
лнения,результатомде
йствийна 
 определенномэт
апе. 
7. Использовать
 вработе
 литературу,инстр
ументы,приборы. 
8. Оценивать
выполнение  
 заданияпо
заранееизвестнымкри
териям, 
 отбиратьн
еобходимыеисточник
иинформации   
 средипред
ложенныхучителем 
 словарей, 

энциклопедий,
справочников. 

незнакомого
материала. 
2. Самостоятельно
предполагать,
 какаядополните
льнаяинформация 
 
 будетнужнадля
изучениянезнакомого
материала; 
 отбиратьнеобхо
димыеисточникиинфо
рмации  
 средипредложе
нныхучителем
 словарей,энцик
лопедий,справочнико
в. 
3. Извлекать
информацию,представ
ленную
 вразныхф
ормах(текст,таблица, 
 схема, 
экспонат,
 модель
,иллюстрацияидр.) 

4. Представлять
информациюввидетек
ста, 
 таблицы,схе
мы, в том числе 
спомощью ИКТ. 
5. Анализировать
,сравнивать,группиро
ватьразличные
 объекты,явлен
ия,факты 

письменнойречис
 учетом
 своихучебных
 
 ижизненныхре
чевых 
ситуаций.3.Читать
вслухипросебятек
стыучебников,дру
гиххудожественны
хинаучно-
популярныхкниг,п
ониматьпрочитанн
ое. 
4. Выполняя
различныероливгр
уппе,сотрудничать
 всовместн
омрешениипробле
мы(задачи). 
5. Отстаивать
свою
 точкузрени
я,соблюдаяправил
аречевогоэтикета.
  6. 
Критичноотносить
ся
 к
своемумнению. 
7. Понимать 
точкузрениядруго
го. 
8. Участвоватьвр
аботе
 группы,распре
делятьроли,догова
риватьсядругс 
другом. 



 

4 
класс 

1. Ценить
 иприниматьс
ледующиебазовыец
енности:«добро», 

«терпение», 
«родина», 
«природа»,«семья», 
«мир»,«настоящийдр
уг», 

«справедливость», 

1.
 Самостоятельно
формулироватьзадани
е:
 определятьегоц
ель,планироватьалгор
итм 
 еговыполнения,
корректироватьработу
походуеговыполнения
, 

самостоятельно 

1.Ориентироватьсявуч
ебнике:определятьуме
ния, 
 которыеб
удутсформированына
основеизученияданно
го 
 раздела;о
пределять  
 кругсвое
го
 незнания
;планировать       свою 

работу  по  изучению 

1.Участвоватьвдиа
логе;слушатьи
 понимать
других,высказыва
тьсвоюточкузрени
янасобытия,посту
пки.2.Оформлятьс
вои 

мысливустнойи 



 

 «желаниепониматьд
руг
 друга»
, 
«пониматьпозицию
другого»,
 «народ»
, 
«национальность»и
т.д. 
2. Уважениексво
емународу,кдругим
народам,принятие 
ценностейдругихна
родов. 
3. Освоени
еличностногосмысл
а 
 учения;в
ыбордальнейшегоо
бразовательногомар
шрута. 
4. Оцениват
ьжизненныеситуаци
и и 

поступки 
 героевху
дожественныхтекст
ов с 
 точкизре
нияобщечеловеческ
ихнорм. 

оценивать. 2. 
Использовать  
 привыпо
лнения 
 заданияр
азличные
 средства:
справочнуюлитератур
у,   ИКТ, 
инструменты
 и
приборы. 
3.
 Определять
самостоятельнокритер
ииоценивания,даватьс
амооценку. 

незнакомого
материала. 
2. Самостоятельно
предполагать,
 какаядополните
льнаяинформация 
 
 будетнужнадля
изучениянезнакомого
материала; 
 отбиратьнеобхо
димыеисточникиинфо
рмации  
 средипредложе
нныхучителем
 словарей,энцик
лопедий,справочнико
в,электронныхдисков. 
3. Сопоставлять 
 иотбиратьинфор
мацию,полученную 
 изразличныхисто
чников(словари,энцик
лопедии,справочники,
электронные
 диски,сетьИнтер
нет). 
4. Анализировать
,сравнивать,группиро
ватьразличные
 объекты,явлен
ия,факты. 
5. Самостоятельно
делать
 выводы,перераб
атыватьинформацию,
преобразовывать
 ее,представлять
информацию  
 наосновесхем,м
оделей,сообщений. 
6. Составлять
сложныйплантекста. 
7. Уметьпередаватьс
одержание в 
сжатом,выборочном
 илиразвернутомви
де. 

письменнойречис
 учетом
 своихучебных
 
 ижизненныхре
чевых 
ситуаций.3.Читать
вслухипросебятек
стыучебников,дру
гиххудожественны
хинаучно-
популярныхкниг,п
ониматьпрочитанн
ое. 
4. Выполняя
различныероливгр
уппе,сотрудничать
 всовместн
омрешениипробле
мы(задачи). 
5. Отстаивать
свою 
 точкузрени
я,соблюдаяправил
аречевогоэтикета;
аргументироватьс
воюточкузренияс 
 помощьюф
актов   и 

дополнительных
сведений. 
6. Критично
относиться
 ксвоемум
нению.Уметьвзгля
нутьнаситуациюси
нойпозицииидогов
ариватьсяслюдьми
иныхпозиций. 
7. Понимать 
точкузрениядруго
го. 
8. Участвоватьвр
аботе 
 группы,распре
делятьроли,догова
риватьсядруг с
 другом.Предви
детьпоследствия 

коллективных
решений. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющихразвитиепсихологическихспособностейличности,осуществляется



 

врамках 

нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка.Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельностиребёнкаитемсамымопределяетзонуближайшегоразвитияуказанных
универсальныхучебныхдействий(ихуровеньразвития,соответствующий 
«высокойнорме»)иихсвойства. 

Связь универсальных учебных 

действийссодержаниемучебныхпред
метов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениез

адачобщекультурного,ценностно-
личностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуетсяврамкахцелост

нойобразовательнойдеятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов 

идисциплин,вметапредметнойдеятельности,организацииформучебногосотрудни
честваирешенияважныхзадачжизнедеятельностиобучающихся. 

Науровненачальногообщегообразованияприорганизацииобразовательнойде
ятельностиособоезначениеимеетобеспечениесбалансированногоразвитияуобуча

ющихсялогического,наглядно-образногоизнаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализмамышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль вэтом   играют   такие   
учебные   предметы,   как   «Литературное   чтение»,  

«Литературное    чтение    на    родном    (русском)    языке»,«Технология»,  

«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметногосодержания 

ирелевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрыва
етопределённыевозможностидляформированияуниверсальныхучебных 

действий. 
Вчастности,учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий.Работастекстомоткрываетвозможностидляформированиялогическихд
ействийанализа,сравнения,установленияпричинно-

следственныхсвязей.Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоениеправил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечиваютразвитиезнаковосимволическихдействий-
замещения(например,звукабуквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) 
ипреобразованиямодели(видоизмененияслова).Изучениерусскогоязыкасоздаёту

словиядляформированияязыковогочутьякакрезультатаориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре русскогоязыка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функцийречи,включаяобобщающуюипланирующуюфункции. 

«Литературноечтение».Требованиякрезультатамизученияучебногопредме
тавключаютформированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействий: 



 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 
(сприоритетомразвитияценностно-смысловойсферыикоммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 
деятельность,котораяобеспечиваетосвоениеидейно-нравственногосодержания



 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшейфункциейвосприятияхудожественнойлитературыявляетсятрансляци

ядуховно-
нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностн

ыхсмыслов,раскрывающихнравственноезначениепоступковгероевлитературных
произведений.Приполученииначальногообщегообразованияважнымсредствомо

рганизациипониманияавторскойпозиции,отношенияавторакгероямпроизведени
яиотображаемойдействительностиявляется выразительноечтение.  

Учебныйпредмет«Литературноечтение»обеспечиваетформированиеследую
щих универсальныхучебныхдействий: 

- смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюо
бучающегося всистемеличностныхсмыслов; 

- самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»с
 героями литературных произведений

 посредствомэмоционально-действеннойидентификации; 
- основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическимисторическим прошлым своего народа и своей страны и 
переживания 

гордостииэмоциональнойсопричастностиподвигамидостижениямеёграждан; 
- эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

- нравственно-этическогооцениваниячерезвыявление 
моральногосодержанияинравственногозначениядействийперсонажей; 

- эмоционально-личностной 
децентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соотнесенияис

опоставленияихпозиций,взглядови мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картинысобытийи поступковперсонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь 

сучётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 
используяаудиовизуальныесредства; 

- уменияустанавливатьлогическуюпричинно-
следственнуюпоследовательностьсобытий идействийгероевпроизведения; 

- умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойин
формации. 

«Иностранныйязык(немецкийязык)»обеспечиваетпреждевсегоразвитие 
коммуникативных действий, формируякоммуникативную 
культуруобучающегося.Изучение иностранногоязыка способствует: 

– общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобо

бщённых лингвистических структур грамматикиисинтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической

 идиалогическойречи; 

– развитиюписьменнойречи; 
– формированию ориентации на партнёра, его

 высказывания,поведение,эмоциональноесостояниеипереживания;ув



 

аженияинтересов



 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 

иобосновыватьсвоёмнение впонятнойдлясобеседника форме.  

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародов
имировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаётнеоб

ходимыеусловиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий —
формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновеёобщеку

льтурномкомпоненте,идоброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам инародам,компетентности 

вмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавате
льныхдействий, в первую очередь 

смысловогочтения(выделениесубъектаипредикататекста;пониманиесмыслатекс
таиумениепрогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь 
насмыслпрочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекстанаосновеплана). 

«Математика».Приполученииначальногообщегообразованияэтотучебный 
предмет является основой развития у обучающихся 
познавательныхуниверсальныхдействий,впервуюочередьлогических 
иалгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 
ушкольниковформируютсяучебныедействияпланированияпоследовательности
шаговприрешениизадач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособа

достиженияпоставленнойцели;использованиязнаково-
символическихсредствдлямоделированияматематическойситуации,представлен

ияинформации;сравненияиклассификации(например,предметов,чисел,геометри
ческихфигур)посущественномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадля

формированияобщегоприёмарешениязадачкакуниверсальногоучебногодействия
. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосущест
вляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровнеобразования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социальнопринятыхзнаковисимволов,существующихвсовременнойкультуреине

обходимых как дляегообучения, таки для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую 

функциюиобеспечиваетформированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартин
ыприродногоисоциокультурногомира,отношенийчеловекасприродой,общество

м,другимилюдьми,государством,осознаниясвоегоместавобществе,создаваяосно
вустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияиформированияросс

ийскойгражданскойидентичностиличности.  

Всфере  личностных  универсальных  действийизучение  предмета 

«Окружающиймир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичност
и:



 

- формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийс

койФедерациии своегорегиона, описывать достопримечательностистолицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —столицу 
России,свой регион и его столицу; ознакомление с особенностяминекоторых 

зарубежныхстран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать 

висторическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 
основныхисторическихсобытияхсвоегонародаиРоссиииощущениячувствагордо

стизаславуидостижениясвоегонародаиРоссии;уменияфиксироватьвинформацио
ннойсреде элементыистории семьи,своегорегиона; 

- формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультур
ыучащихся,освоениеэлементарныхнормадекватногоприродо-сообразного 

поведения; 
- развитиеморально-этическогосознания —

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми,социальнымигруппам
иисообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 
предметаспособствуетпринятиюобучающимися 

правилздоровогообразажизни,пониманию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепленияфизического,психического и психологического 

здоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобще-

познавательных универсальныхучебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской 

деятельности,включаяумение поиска иработы синформацией; 
- формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиег

отовыхмоделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисоздания 
моделей); 

- формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонят
ия,аналогии,классификацииобъектовживойинеживойприродынаоснове 

внешних признаков или известных характерных свойств; 
установленияпричинно-
следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеп

рироды икультуры родного края. 
Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики» 

обеспечиваетформированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействий.  

Личностные УУД: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества 
иРоссийского государства(российскаяидентичность); 

- развитиечувствапреданностиилюбвикРодине,еёисторииикультуре,е

ё традициямипреданиям,авдальнейшем-осознаниеответственностизасохранение 
культурно-историческогонаследияРоссии; 

- знаниеважнейшихстраницсвященнойисторииОтечества,выдающихс
яимёнв 
историиРоссии,святыньземлиРусскойизнаменитыхпамятниковправославной 



 

культуры России;



 

- осознаниенеобходимостидляличностногоразвитиятакихдобродетеле

й,как 
благодарность,дружба,ответственность,честность,осторожность,трудолюбие и 

милосердие; 

- умениеследитьзасвоимисловамииделами; 
- способностьконтролировать 

собственнуюдеятельностьнаосновевыборадобраи пользы; 
- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения 

сокружающими; 
- как результат преданности и уважения к традициям своего народа–

уважительное 
отношениеклюдямдругихверований,другойнациональнойкультуры,умение 
взаимодействоватьслюдьмидругихверованийиубеждений. 

РегулятивныеУУД: 

- самостоятельноформулироватьцелиурокапослепредварительногооб
суждения; 

- совместносучителемобнаруживатьиформулироватьучебнуюзадачу(

проблему); 

- совместносучителемсоставлятьпланрешениязадачи; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и

 принеобходимостиисправлять ошибки спомощьюучителя; 
- вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииоцениватьсвоюра

ботуи работудругихучащихся. 
ПознавательныеУУД: 

- ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:самостоятельнопредполагать

, какая информацияпонадобитсядлярешенияучебнойзадачиводиншаг; 
- отбиратьнеобходимыедлярешенияучебнойзадачиисточникиинформ

ациисреди предложенныхучителемсловарей,энциклопедий,справочникови 
другихматериалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 
вразных формах(текст, таблица,схема,рисунокидр.); 

- перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппировать

фактыи явления; определятьпричиныявленийисобытий; 
- перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводынаосновеоб

общениязнаний; 
- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:составлятьпр

остойпланучебно-научноготекста; 
- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:представлять

информацию ввидетекста,таблицы,схемы,сообщений,презентаций. 
КоммуникативныеУУД: 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли 
вустнойи письменнойречисучётомсвоихучебныхижизненныхречевыхситуаций;



 

- доноситьсвоюпозициюдодругихлюдей:высказыватьсвоюточкузрени

яи обосновыватьеё,приводяаргументы; 
- слушать другихлюдей, рассматривать ихточки зрения, 

относитьсякним с уважением,бытьготовым изменитьсвою точкузрения; 

- читатьвслухипросебятекстыучебниковиприэтом:вести 
«диалогсавтором»(прогнозироватьбудущеечтение;ставитьвопросыктекстуииска
тьответы;проверять себя);отделятьновоеотизвестного;выделятьглавное; 

составлятьплан; 

- договариватьсяслюдьми:сотрудничатьвсовместномрешениизадачи,в

ыполняя разныероли вгруппе. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предметасвязан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий.Моделирующий   характер изобразительной  деятельности

 создаётусловиядля формирования  общеучебных  действий,
 замещения

 имоделированияявленийиобъектовприродногоисоциокультурногоми
равпродуктивнойдеятельностиобучающихся.  Такое   моделирование 

 являетсяосновойразвитияпознанияребёнкоммираиспособствуетформ

ированиюлогическихоперацийсравнения, установления 
тождестваиразличий,аналогий,причинноследственных связей и

 отношений.  При создании продуктаизобразительной 
   деятельности  особые требования  предъявляются

 крегулятивным действиям—  целеполаганию как  
 формированию

 замысла,планированиюиорганизациидействийвсоответствиисцелью,
умениюконтролировать   соответствие  выполняемых 

 действийспособу,внесениюкоррективовнаосновепредвосхищениябуд
ущегорезультатаиего 

соответствиязамыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи 
отечественнойкультуреиосвоениесокровищницыизобразительногоискусства,на

родных,национальныхтрадиций,искусствадругихнародовобеспечиваютформиро
ваниегражданскойидентичностиличности,толерантности,эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивытворческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

исамоуваженияобучающихся. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезуль
татовосвоенияпрограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивноговоспри

ятияиобсуждениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопы
тамузыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмуз
ыкальныхинструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-
театрализованных представлений. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредмета 



 

«Музыка»обеспечиваетформирование:основроссийскойгражданскойидентично

сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности;цен

ностеймногонациональногороссийскогообщества; целостного,социально



 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразиикультур; уважительного отношения к культуре других народов; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприрешенииуче

бныхзадачисобственной музыкально-прикладной деятельности; развитие 
этических чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей; навыков 
сотрудничества совзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

установкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккультурнымидуховным
ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированыготовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

пониманиеценности отечественных национально-культурных традиций, 
осознание своейэтнической и национальной принадлежности, уважение к 
истории и 

духовнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультурееенародов,пониманиеролиму
зыкивжизничеловекаиобщества,духовно-

нравственномразвитиичеловека.Впроцессеприобретениясобственногоопытамуз
ыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставнуюин
еотъемлемуючастьокружающегомира,постигатьиосмысливатьявлениямузыкаль

нойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятиеммузыка
льныхпроизведений, использовать 

музыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-
пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

своеотношениекискусству;проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтен
ия,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпо
зитивнуюсамооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпо

тенциале,развитиихудожественноговкуса,осуществлениисобственныхмузыкаль
но-исполнительских замыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека,
вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизниииску

сства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкаль
но-творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечивает 

овладениесоциальными компетенциями, 
развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.
Обучающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузы

кально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования,совместноймузыкальнойдеятельностисдрузьями,родителями. 

Изучение данного предмета способствует формированию 
регулятивных,познавательныхикоммуникативныхУУД.Этовыражаетсяв



 

- овладенииспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоениямузыкальнойкультуры; 
- освоенииспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохаракте

равучебной,музыкально-исполнительскойитворческойдеятельности; 
- формированииуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебн

ыедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения 

результатавразличныхвидахмузыкальнойдеятельности; 
- освоении начальных форм познавательной и личностной 

рефлексиивпроцессеосвоениямузыкальнойкультурывразличныхвидахдеятельно
сти; 

- использованиизнаково-
символическихсредствпредставленияинформации в процессе освоения средств 
музыкальной выразительности, основмузыкальнойграмоты; 

- использованииразличныхспособовпоиска,сбора,обработки,анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

скоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредм
ета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

ивыступатьсаудио-,видео-играфическим сопровождением; 
- умении оценивать произведения разных видов искусства, 

овладевлогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,установл
енияаналогийвпроцессеинтонационно-

образного,жанровогоистилевогоанализамузыкальныхпроизведенийидругихвидо
вмузыкально-творческойдеятельности; 

- готовности к учебному сотрудничеству (общение, 
взаимодействие)сосверстникамиприрешенииразличныхмузыкально-

творческихзадач; слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 

излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,форми
рующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой 

иинструментальнойдеятельности; 
- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами 
ипроцессами, в процессе привлечения интегративных форм в процессе 

освоенияучебного предмета«Музыка»; 
- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщ

ения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвп
роцессеслушанияиосвоениямузыкальныхпроизведенийразличныхжанрови 

форм; 
- готовность-



 

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных 
идр.)всоответствииссодержанием учебного предмета «Музыка».



 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальн

ыеучебныедействия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реал

изоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяямузыкальныезнанияипредс
тавленияомузыкальномискусствевпознавательнойи практическойдеятельности.  

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформирования
универсальныхучебныхдействийобусловлены: 
 ключевойрольюпредметно-

преобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсальн

ыхучебныхдействий; 
 значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования

,которыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач наконструирование 

обучающиесяучатсяиспользоватьсхемы,картыимодели, 
задающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредложенныхзаданийип
озволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

 специальнойорганизациейпроцессапланомерно-
поэтапнойотработкипредметно-

преобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста-умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане;рефлексиейкакосознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельно

сти; 
 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектныхформработыдляреализацииучебныхцелейкурса; 
 формированиемпервоначальныхэлементовИКТ 

компетентностиобучающихся. 

Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 
 формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродукт

атворческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека; 

 развитиезнаково-

символическогоипространственногомышления,творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития 

способностиобучающегосякмоделированиюиотображениюобъектаипроцессаего
преобразованиявформемоделей(рисунков,планов,схем,чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование(умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);

прогнозирование(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловиях 
выполнениядействия);контроль,коррекцияи оценка; 

 формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно--
преобразующих действий; 

 развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

 развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганиз

ациисовместно-продуктивнойдеятельности; 

 развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительной



 

ихудожественнойконструктивнойдеятельности;



 

 формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников,творче

скойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-
преобразующей символико-моделирующейдеятельности; 

 ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,и

сториейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностик

предварительномупрофессиональномусамоопределению; 

 формированиеИКТ компетентностиобучающихся,включаяознакомлениес 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 
потребленииинформации,уважениекличнойинформации другогочеловека,к 

процессупознанияучения,ксостояниюнеполногознанияидругимаспектам.  
«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличност

ных универсальныхучебныхдействий: 
- основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчу

вствагордостизадостижениявмировомиотечественномспорте; 
- освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовности

принятьна себя ответственность; 

- развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудносте
й на основе конструктивных

 стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы,стрессоустойчивости; 

- освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни.  
«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений 
планировать,регулировать,контролироватьиоцениватьсвоидействия; 

- вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориен
тациина партнёра,сотрудничеству икооперации (вкомандныхвидахспорта-

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеёдостижения;договариват
ьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийи 

ролейвсовместнойдеятельности;конструктивноразрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнёраивноситьнеобходимыекор

рективывинтересахдостиженияобщегорезультата). 
Универсальныеучебныедействиярассматриваютсякаксовокупностьпедагог

ическихориентировворганизацииобразовательногопроцессавначальнойшколе.  

ПоказателемуспешностиформированияУУДбудеториентацияшкольникана

выполнениедействий,выраженныхвкатегориях:знаю/могу,хочу,делаю.  

Психологическая

терминология 

Педагогическая

терминология 

Языкр

ебенка 

Педагогическийориентир(результатпе

дагогического воздействия, 
принятый и

 реализуемыйшкольн
иком)знаю/могу, хочу,делаю 

Личностные 
универсальные 

воспитание 
личности 

«Ясам». Что такое хорошоичтотакое плохо 
«Хочуучиться» 



 

учебныедействия. (нравственное

развитие; 
и 

формированиеп
ознавательногои

нтереса) 

 «Учусь успеху» 
«ЖивувРоссии» 
«Растухорошим человеком» 

«Вздоровомтелездоровыйдух!» 

Регулятивныеуни

версальныеучебн
ыедействия. 

самоорганизация «Ямогу». «Понимаюидействую» 
«Контролируюситуацию» 
«Учусьоценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 
иделаю» 

Познавательныеу
ниверсальныеучеб

ныедействия. 

исследовательская
культура 

«Я 
учусь». 

«Ищуинахожу» 
«Изображаюификсирую» 

«Читаю,говорю,понимаю» 
«Мыслю логически» 

«Решаюпроблему» 

Коммуникативные
универсальные 

учебныедействия 

культуры
общения 

«Мыв
месте». 

«Всегданасвязи» 
«ЯиМы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием
 учебныхпредметовопределяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой
 можновыделитьвзаимосвязанныеивзаимообуславливающиевидыдейств

ий: 

 коммуникативные-обеспечивающиесоциальнуюкомпетентность; 

 познавательные-

общеучебные,логические,связанныесрешениемпроблемы; 

 личностные-определяющиемотивационнуюориентацию; 

 регулятивные - обеспечивающие организацию

 собственнойдеятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом,которыйреализуетсячерезвсепредметныеобластиивнеурочнуюдеятел
ьность. 

3. ЗаданныеФГОСНООуниверсальные 

учебныедействияопределяютакценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательногопроцессасучетомвозрастно-

психологическихособенностейобучающихся. 
4. СхемаработынадформированиемконкретныхУУДкаждоговидауказывае

тсяврабочихпрограммахпо учебным предметам. 
5. Способыучетауровняихсформированности-

втребованияхкрезультатамосвоенияучебнойпрограммыпокаждомупредметуиво
бязательныхпрограммахвнеурочной деятельности. 

6. Педагогическоесопровождениеэтогопроцессаосуществляетсяспомощь
юПортфолио,которыйявляетсяпроцессуальнымспособомоценкидостиженийуча

щихсявразвитииуниверсальных учебныхдействий. 
7. РезультатыусвоенияУУДформулируютсядлякаждогоклассаиявляютсяо



 

риентиромприорганизациимониторингаих достижения. 

 

Типовыезадачиформирования 
личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхУУД 

Проектируялюбойурок,направленныйнаформированиеуучащихсяУУД, 
необходимо максимально использовать возможности главного 

средстваобучения - учебника. В содержании, структуре, системе заданий 
современногоучебника заложены идеи, которые позволяют достичь требуемых 
стандартоврезультатов,втомчисле 

личностныхиметапредметных.Поэтомунаэтапепланирования урока учитель 
внимательно изучает, какие виды и типы 

заданийпредлагаютавторыучебникаинаформированиекакихУУДонинаправлены
. 

ВМБОУ «Каменская СОШ» 
наурокахивовнеурочнойдеятельностидляформированияуниверсальныхучебных

действийиспользуютсяследующие упражненияиигры: 
ВидызаданийиигрдляформированияУУД Примеригры 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Участиевпроектах,подведениеитоговурока,тв

орческиезадания,зрительное,моторное,вербал
ьноевосприятиемузыки,мысленноевоспроизв

едениекартины,ситуации,видеофильма,самоо
ценкасобытия, происшествия,
 портфелядостижений. 

Игры:«Зеркало»,«Безложнойскромности», 
«Волшебнаякорзина»,«Чтоможетрассказатьо

бомнемойпортфель»,«Моязубнаящётка»,«Яв
лучахсолнца»,«Яподарок   для   
человечества»,   «Гадалка», 

«Найди себя», «Волшебный стул», 
«Накачкауверенностью»,«Намостике»«Проф

ессии», 
«Тряпичнаякукла»имногиедругие. 

Игра «Какойябудукошкой». 
Цель: развитие рефлексии и 

самосознания,творческойактивности,эмпа
тииичуткости. В ходе упражнения дети 

самымбезопаснымспособомзнакомятсясра
зличнымисоставляющимисвоейличностии
характера,происходитсамоанализличности

. 
Инструкциядляучащихся:«Представьтесеб
е,чтовысталикошкой.Какаявыкошка?»Дал

еесдетьминеобходимопровестианализупра
жнения:Естьлисходствомеждувашимхарак

теромиописаниемживотного?Чтоизтого,чт
осказалаосебекошка,тебепонравилосьболь
шевсего?Естьлиутвоейкошкикакие-

нибудьотрицательныестороны?Чьирассказ
ыбылидлятебясамымиинтересными?Понра

вилосьливамупражнение? 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 



 

«Преднамеренныеошибки»,поискинформаци

ивпредложенныхисточниках,взаимоконтроль
,взаимныйдиктант(методМ.Г.Булановской),д

испут,заучиваниематериала наизусть  в
 классе,КОНОП(контрольный
 опрос 

 наопределеннуютему),звуков
аягимнастика,упражнениянарелаксацию,меди

тацию,визуализацию,науправлениедыханием,
листысамоконтроляисамооценки.Игры: 
«Ладошки»,«Муха»,«Корректура»,«Двадела»

,«Статуя,замри»,«Голова-Рамена», 

Упражнение«Поймаймышку». 
Цель:развитиеустойчивостивнимания,орга

низация детей. На доске 
изображениешахматнойдоски.Фигуркамы
шки-

исходнаяточка.Ведущийдиктуетмаршрут. 
Задание для детей: проследите глазами, 

вкакойклеткеспряталасьмышка.Кошка,кот
ораяошибается,остаётсяголодной.Усложне
ние: без предъявления шахматнойдоски. 

Игра«Фотонапамять». 



 

«Товарищикомандиры»,«Ветерифлюгеры», 
«Счет»,«Ритмпокругу»,«Даинетнеговори»,«На
йдиошибки»имногиедругие. 

Цель:развитиенавыковсаморегуляции,про

извольности в чередовании 
активностиистатики,коммуникативныенав

ыки(мимика,жесты).Мысделаемнесколько
фото на память. Ваша задача с 
помощьюпозы,жестаимимикиизобразитьс

итуацию, которую я называю, и 
замеретьдокоманды«Снято». 

Упражнение«Звуковаягимнастика».Цель:р
азвитиенавыковсаморегуляции.Спокойное
,  расслабленное

 состояние,стоя,свыпрямленнойсп
иной.Сначаладелаемглубокийвдохносом,а

навыдохегромко и энергично
 произносим звук 
«ха»-помогаетповыситьнастроение. 

Познавательные универсальныеучебныедействия 

«Найди отличия», «на что похоже?», 
«поисклишнего»,«лабиринты»,упорядочиван

ие, 
«цепочки», хитроумные

 решения,составление схем-
опор, работа с разного 
видатаблицами,составлениеираспознаваниед

иаграмм,работасословарями,игры,направлен
ныенаразвитиепамяти,воображения, 
мышления, умение 

составлятьсхемы,ориентировкивпространств
е.ПриемыТРКМ:приемтолстыхитонкихвопро

сов, ромашка Блума, синквейн, 
деревопредсказаний,верныеиневерныевысказ
ывания,корзинаидей,«верителивы?»приемФи

шбоун идр. 
Игры:«предложение-

рассказ»,«Отгадайзадуманное», «Снежный 
ком», «Летает - нелетает»,   «Съедобное   -   
не   съедобное», 

«Горячая  картошка»,  «Украшаем  слова», 
«Ищем    сокровище»,   «Сложи    картинку», 

«Поиск    клада»,    «Маршрутный    лист», 
«Угадай слово», «Бывает - не бывает»,«Zipp-
Zapp»,«Мультфильм»,

 «Неподвижная
картина»«Шпионы»и другие. 

Игра«Отгадайзадуманное». 
Цель:развитиемышления,уменияобобщать

,выделятьсущественное,анализироватьсво
йствапредметов.Ведущийзагадываетслово.

Участникизадаютвопросы,чтобыотгадатьз
агаданноеслово.Ведущийможетговоритьто
лько«да»и«нет».Примечание:напервомэта

пезагадываютсяслова,обозначающиепредм
еты,затемпостепенноможнопереходитьк 

абстрактнымпонятиям. 

Коммуникативные универсальныеучебныедействия 



 

Составь задание партнеру,отзыв на 

работутоварища, групповая работа по 
составлениюкроссворда,

 диалоговое
 слушание(формулировкаво
просовдляобратнойсвязи),«Подготовьрассказ

...»,«Опишиустно...»,«Объясни...»,игрыиупра
жнениянаразвитиекоммуникативныхнавыков

,насплочение        коллектива:        
«Паутинка», 
«Туристы и скалы», «Ассоциации», 

«Инопланетяне», «Наследство», 
«Незнакомаяпланета», «Интервью»,

 «Рукавички», 
«Разговор через стекло», «Пум - пум», 

Игра«Клубок». 
Цель: развитие навыков общения, 
снятиенапряжения,сплочениеколлектива. 

Инструкция: нужно
 говоритькомплименты 
кому-то из сидящих в кругеи передавать 

ему клубок. У себя в 
рукахостаётсячастьнити.Посмотрите,какая

получилась у нас яркая, прочная 
паутинка.Асейчасмыбудемеёраспутывать.
Начинаяспоследнегоучастникаигры,сматы

ваем клубочек и при этом 
говоримсловаблагодарноститому,ктовамск

азал 



 

«Отгадай,окомговорим»идругие. комплимент. 
Можновыполнитьанализ,чтоприятнее 
(сложнее) делать комплименты,

 ихполучать илиблагодарить. 



 

 

В образовательном процессе педагогами используются типовые 

заданиядляформированияУУД,представленныевметодическихпособиях.  

Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихсяврамках урочнойивнеурочной деятельности 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностиобучающихсянаправленанаразвитие 
метапредметных умений. 

Включениеучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностивпроцессобученияявляетсяважными

нструментомразвитияпознавательнойсферы,приобретениясоциальногоопыта,во
зможностейсаморазвития,повышениеинтересакпредметуизученияипроцессуумс

твенноготруда,получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего школьника.Главнаяособенностьразвитияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности - возможность активизировать 
учебную работу детей, придав ейисследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимсяинициативу в своей познавательной 
деятельности. Учебно-исследовательскаядеятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие 
уученикауменийинавыковнаучногопоиска.Проектнаядеятельностьвбольшейсте
пенисвязанасразвитиемуменийинавыковпланирования,моделированияирешения 

практических задач. 
Входеосвоенияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийся начальной школы 
получает знания не в готовом виде, а добывает 

ихсамиосознаетприэтомсодержаниеиформыучебнойдеятельности.Обучающийс
явыступаетвролисубъектаобразовательнойдеятельности,поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным 
творцом,которыйпланируетсвоюдеятельность,ставитзадачи,ищетсредствадляре

шенияпоставленныхзадач. 
Основнымизадачамивпроцессеучебно-исследовательскогоипроектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса 
знанийиразвитияумений:наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,генерир

оватьгипотезы,экспериментировать,устанавливатьпричинно-следственные 
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 
ипроцессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

вурочнойи внеурочнойдеятельности. 
Развитиеумениймладшихшкольниковпроводитсясучетомиспользованияве

рбальных,знаково-символических,наглядныхсредствиприспособлений для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем,алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач,  
атакжеособенностейматематического,техническогомоделирования,втомчислево

зможностейкомпьютера.



 

Исследовательская и проектная деятельность проходит в МБОУ 

«Каменская СОШ» как в индивидуальной, так и в групповой форме, 

чтопомогаетучителюпостроить индивидуальныйподходкразвитию 
ребенка.Границыисследовательскогоипроектногообучениямладшихшкольников

определяютсяцелевымиустановками,накоторыеориентированучитель,атакжелок
альными задачами,стоящими наконкретном уроке. 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельно
стьнаправленынаобогащениесодержанияобразованияивозможностьреализациис

пособностей,потребностейиинтересовобучающихсясразличнымуровнемразвити
я.Результатыпроектнойдеятельностиучащихсяфиксируются 

вПортфеледостижений. 
Длярасширениядиапазонаприменимостиисследовательскогоипроектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности:путемпостепенногоусложнениянепосредственносамихзаданийи/илиу
величениемстепенисамостоятельностиребенка,регулируемоймеройнепосредств

енногоруководстваучителяпроцессомнаучно-практическогообучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностимладшихшкольниковрассматриваютсятакиеметапредме
тныерезультаты,каксформированныеумения:наблюдать,измерять,сравнивать,мо

делировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
понятия,устанавливатьпричинно-

следственныесвязииработатьсисточникамиинформации.Ониобеспечиваютполу
чениенеобходимойзнаниевойипроцессуальной основы для проведения 

исследований и реализации 
проектовприизученииучебныхпредметов.Вкачестверезультатаследуеттакжевкл

ючитьготовностьслушатьислышатьсобеседника, 
умениевкорректнойформеформулироватьиоцениватьпознавательныевопросы;п
роявлятьсамостоятельностьвобучении,инициативувиспользованиисвоихмыслит

ельныхспособностей;критическиитворческиработатьвсотрудничестве с другими 
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за своидействияи 
ихпоследствия. 

Темаиндивидуальногоучебногопроекта(исследования)выбираетсяобучающи
мися самостоятельно, либо определяется совместно с 

руководителем.Руководителем работы в учебной деятельности, как правило 
является 

учительначальныхклассов,(руководителями)проектавовнеурочнойдеятельности
может(могут)являтьсяследующиелица:учитель-

предметник,классныйруководитель, педагог-организатор,
 педагогдополнительногообразования.Защитапроекта,связа

нногосвнеурочнойдеятельностью,неявляетсяобязательнымэлементомобучения,а
свидетельствуетодостижении учащимсяповышенного уровня.  

Результатомучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиможетбытьлюбая из 



 

следующихработ:



 

• письменнаяработа(эссе,реферат,обзорныематериалы,отчётыопроведённы

хисследованиях,стендовыйдоклади др.); 

• художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразит
ельногоискусства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилист

ихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнен
иямузыкальногопроизведения,компьютернойанимации идр.; 

• материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включатькактексты,таки мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершениюпроектадля его защиты, вобязательномпорядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 
представленныйводной изописанныхвыше форм; 

2) подготовленнаяучащимсякраткаяпояснительнаязапискакпроекту -
паспортпроекта(объёмомнеболееодноймашинописнойстраницы)суказанием для 

всех проектов: исходного замысла, цели и назначения 
проекта;дляконструкторскихпроектов–

описаниеособенностейконструкторскихрешений, для социальных проектов – 
описание эффектов/эффекта от 

реализациипроекта;краткогоописанияходавыполненияпроектаиполученныхрезу
льтатов; спискаиспользованныхисточников. 

3) краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности 
исамостоятельности;ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняем

ой работе);исполнительскойдисциплины;приналичииввыполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть 

такжеотмеченановизнаподходаи/илиполученныхрешений,актуальностьипракти
ческаязначимостьполученныхрезультатов. 

Критерииоценкиучебно-
исследовательскойипроектнойработыразрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на 
данномэтапеобразования.Проектцелесообразнооцениватьпоследующимкритери

ям: 
1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватныеспособы её 
решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробациюпринятогоре
шения,обоснованиеисозданиепрогноза,модели,макета,объекта,творческогореше
ния и т. п. Данный критерий, в целом, включает оценку 

сформированностипознавательных учебныхдействий. 
2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаяс

явумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использоватьимеющиесязнанияи способы 

действий. 
3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамост



 

оятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью



 

вовремени,использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществл

ятьвыборконструктивных стратегийвтрудных ситуациях.  

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявумениияс
ноизложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргумент

ированоответитьна вопросы. 
Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеуровневогопод

ходаприэтомоцениваютсявсесовокупностиосновныхэлементовпроекта(продукт
аипояснительнойзаписки,отзыва,презентации)по каждомуиз четырёх 

названныхвыше критериев. 

При этом целесообразно выделять три уровня сформированности 
навыковучебно-исследовательской и проектной деятельности: базовый, 

повышенный 
ивысокий.Главноеотличиевыделенныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельнос

тиобучающегосявходевыполненияпроекта,поэтомувыявление и фиксация в 
ходе защиты того, что учащийся способен выполнятьсамостоятельно, а что- 

только с помощью руководителя проекта,являютсяосновнойзадачей 
оценочнойдеятельности. 

Защита проектаосуществляется в процессе специально 
организованнойдеятельностипо отдельно составляемому ежегодно плану или 
на школьнойнаучно-практическойконференции«Я-
гражданинОтечества»,школьномтематическоммероприятии.Всоставэкспертног
осоветашкольнойнаучно-практическойконференциимогутвходитьучителя-
предметники,представители социальных партнеров, обучающиеся и их 
родители 
(законныепредставители).Лучшиеработы,порешениюкомиссии,могутбытьпредс
тавлены на конференциях и конкурсах районного  уровня.  

Условия,обеспечивающие 

развитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся  

Содержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначальногообщегоо

бразования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебных 
действий только при соблюдении определенных условий 

организацииобразовательнойдеятельности: 

 использованииучебников в бумажной и/или электронной форме 

нетольковкачественосителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоени
ю,ноикакносителяспособов«открытия»новыхзнаний,ихпрактическогоосвоения,

обобщенияисистематизации,включенияобучающимся всвоюкартинумира; 

 соблюдениитехнологиипроектированияипроведенияурока(учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностногоподхода:будучиформойучебнойдеятельности,урокдолженотра
жатьеёосновные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование),конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль иоценкурезультата;



 

 осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-

деятельностныхформработыобучающихсянауроке(учебномзанятии)–
индивидуальной,групповой(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсясцельюразвитияихучебнойсамостоятельно

сти; 

 эффективногоиспользованиясредствИКТ. 
Вусловияхинтенсификациипроцессовинформатизацииобществаиобразован

ияприформированииуниверсальныхучебныхдействийнарядуспредметнымимето
диками целесообразно широкое использование цифровыхинструментов и 
возможностей современной информационно--

образовательнойсреды.ОриентировкамладшихшкольниковвИКТиформировани
еспособностиихграмотноприменять(ИКТ -

компетентность)являютсяоднимиизважныхсредствформированияуниверсальны
хучебныхдействийобучающихсяврамкахначальногообщегообразования.  

ИКТтакжемогут(идолжны)широкоприменятьсяприоценкесформированнос
ти универсальныхучебныхдействий. Для их формированияисключительную

 важность имеет
 использованиеинформационно--

образовательнойсреды,вкоторойпланируютификсируютсвоюдеятельность,её 
результаты учителя и обучающиеся. 

ВрамкахИКТ компетентностивыделяетсяучебнаяИКТ компетентность 

- способностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвначально

й школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствиисвозрастнымипотребностямиивозможностямимладшегошкольника

.РешениезадачиформированияИКТ -
компетентностидолжнопроходитьнетольконазанятияхпоотдельнымучебнымпре
дметам(гдеформируетсяпредметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программыформированияуниверсальныхучебныхдействий.  
При освоении личностных универсальных учебных действий на 

основеуказаннойпрограммы уобучающихсяформируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность

 еёвосприятия; 
- уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультат

амдеятельности другихлюдей; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных

 действийобеспечиваются: 

- оценкаусловий, алгоритмов и результатов действий, 
выполняемыхвинформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия,размещённыхвинформационной
среде,дляоценкиикоррекциивыполненногодействия; 

- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося.



 

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграюткл

ючевуюрольвследующих универсальных учебныхдействиях: 

- поискинформации; 
- фиксация (запись) информации с помощью

 различныхтехнических средств; 

- структурированиеинформации,еёорганизацияипредставлениеввиде
диаграмм,картосхем,линийвремениипр.; 

- созданиепростых гипермедиа сообщений; 
- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТявляетсяважныминструментомдляформированиякоммуникативныху
ниверсальныхучебныхдействий,особенновусловияхисключительноэлектронног

ообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий.  

Дляэтогоиспользуются: 

- обменгипермедиа сообщениями; 
- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта,

 чат,видеоконференция,форум,блог). 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в 

рамкахсистемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключенияпредметов учебного плана и в рамках внеурочной деятельности. 
ВключениезадачиформированияИКТ -

компетентностивпрограммуформированияуниверсальныхучебныхдействийпозв
оляеторганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,иучителюфо

рмироватьсоответствующиепозициипланируемыхрезультатов,помогаетсучётом
спецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразны

хумений,осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 
учебныхкурсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструментыИКТтакжеможетвходитьвсодержаниевнеурочнойдеятельностишко
льников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 
уобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногок 

начальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 
звеньясуществующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьнауровнедошкольн
огообразования,в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность 
врамкахосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияи 

далее в рамках основной образовательной программы основного и 
среднегообщегообразования,и,наконец,ввысшееучебноезаведение. 

Приэтом,несмотрянаогромныевозрастно-
психологическиеразличиямеждуобучающимися,переживаемыеимитрудностипе

реходныхпериодовимеютмногообщего.



 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольногоуровнянауровеньначальногообщегообразования)ивпериодпереход
аобучающихсяна уровеньосновногообщегообразования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 
общемуобразованиюпоказывают,чтообучениедолжнорассматриватьсякаккомпл

ексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическуюготовность. 

Физическая готовность определяется состоянием
 здоровья,уровнемморфофункциональнойзрелостиорганиз

маребёнка,втомчислеразвитием двигательных навыков и 
качеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственнойработоспособно

сти. 
Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристикапсихическогоразвитияребёнка6-7 

лет,котораяпредполагаетсформированность психологических способностей и 
свойств, 

обеспечивающихпринятиеребёнкомновойсоциальнойпозициишкольника;возмо
жностьсначалавыполненияимучебной деятельности под руководствомучителя, 

азатемпереходкеёсамостоятельномуосуществлению;усвоениесистемынаучныхп
онятий;освоениеребёнкомновыхформкооперациииучебногосотрудничествавсис

темеотношений сучителем иодноклассниками.  

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру:личностна

яготовность,умственнаязрелостьипроизвольностьрегуляцииповеденияидеятель
ности. 

Личностнаяготовностьвключаетмотивационнуюготовность,коммуникативн
ую готовность, сформированность Я -

концепцииисамооценки,эмоциональнуюзрелость.Мотивационнаяготовностьпре
дполагаетсформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимомустатусу,потребностьвсоциальномпризнании,мотивсоциальногодолга)

,учебныхипознавательныхмотивов.Предпосылкамивозникновенияэтихмотивовс
лужат,соднойстороны,формирующеесякконцудошкольноговозрастажеланиедет

ейпоступитьвшколу,сдругой-развитиелюбознательностии умственной 
активности. 

Мотивационнаяготовностьхарактеризуетсяпервичнымсоподчинениеммоти
вовсдоминированиемучебно-

познавательныхмотивов.Коммуникативнаяготовностьвыступаеткакготовностьр
ебёнкакпроизвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленнойучебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность 

создаётвозможностидляпродуктивногосотрудничестваребёнкасучителемитранс
ляциикультурногоопытавпроцессеобучения.Сформированность Я -

концепцииисамосознанияхарактеризуетсяосознаниемребёнкомсвоихфизически
хвозможностей,умений,нравственныхкачеств,переживаний(личноесознание),ха



 

рактераотношениякнемувзрослых,способностьюоценкисвоихдостиженийиличн

остныхкачеств,самокритичностью.



 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальныхнормпроявлениячувствивспособностирегулироватьсвоёповедениена

основеэмоциональногопредвосхищенияипрогнозирования.Показателемэмоцион
альнойготовностикшкольномуобучениюявляетсясформированностьвысшихчув

ств-
нравственныхпереживаний,интеллектуальныхчувств(радостьпознания),эстетич

ескихчувств(чувствопрекрасного).Выражениемличностнойготовностикшколеяв
ляетсясформированностьвнутреннейпозициишкольника,подразумевающейгото

вностьребёнкапринятьновуюсоциальнуюпозициюирольученика,иерархиюмотив
ов свысокойучебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

исформированностьвосприятия,памяти,внимания,воображения.Интеллектуальн

аяготовностькшколевключаетособуюпознавательнуюпозицию ребёнка в 
отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийномуинтеллекту,пониманиепричинностиявлений,развитиерассужденияк

акспособарешения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане,определённыйнаборзнаний,представленийиумений.Речеваяготовностьпре

дполагаетсформированностьфонематической,лексической,грамматической,синт
аксической,семантическойсторонречи;развитиеноминативной,обобщающей,пла

нирующейирегулирующейфункцийречи,диалогическойиначальныхформконтек
стнойречи,формированиеособойтеоретическойпозицииребёнкавотношениирече

войдействительностиивыделение слова как 
еёединицы.Восприятиехарактеризуетсявсёбольшейосознанностью, опирается 

на использование системы общественных 
сенсорныхэталоновисоответствующихперцептивныхдействий,основываетсянав

заимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
чертыопосредованности,наблюдаетсяростобъёмаиустойчивостивнимания.  

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеле

направленностьипланомерностьуправленияребёнкомсвоей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в 

возможностисоподчинениямотивов,целеполаганииисохранениицели,способнос
типрилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

какумениестроитьсвоёповедениеидеятельностьвсоответствииспредлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контрольикоррекциювыполняемых 
действий,используясоответствующиесредства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 
уровеньначальногообщегообразованиядолжноосуществлятьсяврамкахспецифич

ескидетскихвидовдеятельности:сюжетно-
ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятиясказки

идругих. 
Значениеуниверсальныхучебныхдействий 

дляобеспеченияготовностиребенкакобучениювшколе 



 

Универсальные
 учебные

действия 

Результаты развития 
универсальных
 учебных

действий 

Значениеуниверсальныхучеб
ныхдействийдляобученияв1 

классе 



 

Личностные: 
—  самоопределение, 
—  смыслообразование 

Формирование внутренней пози-

циишкольника 

Формированиеадекватноймот

ивации
 учебной

деятельности 

Познавательные: 
—  классификация, 
—  сериация.Коммуникат

ивные   -умение
 вступать 

 всотрудничество, 
 соот-носить  
 собственнуюпозицию

 с
 позициейпартнеров 

Овладение понятием 
сохранения(на примере 
дискретного множе-ства). 

Преодолениеэгоцентризмаидеце
нтрация в мышлении и меж-

личностномвзаимодействии 

Обеспечениепредпосылокфор
мированиячисланаоснове
 овладения

сохранениемдискретногомно
жествакакусловияосвоенияма

тематики 

Познавательные

 и
знаково-

символическиедействия 

Различениесимволов/знаковизам

ещаемой
 предметной

действительности 

Формированиепредпосылокус

пешности
 овладения

чтением(грамотой)иписьмом;
 
 усвоения

математики,родногоязыка;ум
ения   решать 

математические,лингвистичес
кие  и
 другиезадач

и.Пониманиеусловныхизобра
жений в 
 любыхучеб

ных предметах 

Регулятивные: 
—  выделение 

 исохранение
 цели,заданной в виде 

образца -
продуктадействия, 
—  ориентация на 

образециправиловыполне
ниядействия, 

—  контрольикоррекция, 
—  оценка 

Умениепроизвольнорегулиро-
вать поведение и 

деятельность:построение
 предметного

действиявсоответствиисзаданны
мобразцомиправилом 

Формирование
 умения

организовыватьивыполнятьуч
ебнуюдеятельностьвсотрудни

чествесучителем. 
Овладение эталонами 
обобщенных

 способов
действий, научных понятий 

(врусском языке, математике) 
ипредметной,продуктивнойде
ятельности(втехнологии,изоб

разительном искусстве идр.) 

Коммуникативные Развитие коммуникации как об-
щенияикооперациисовзрос-

лымисверстником.Развитиеплан
ирующейирегулирующейфункц
ииречи 

Развитие 
 учебногос

отрудничества с учителем 
исверстником.
 Осознание

содержаниясвоихдействийи 
усвоение

 учебного
содержания 

 



 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 
иприпереходеобучающихсянауровеньосновногообщегообразования.  

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, 
ростнегативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности,нарушенияповедения-обусловленыследующими причинами: 
- необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцес

са и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели ит.д.); 

- впадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиепо

дростки,сосменойведущейдеятельности(переориентациейподростковнадеятель
ностьобщениясо 

сверстникамиприсохранениизначимостиучебнойдеятельности); 
- недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойу

чебнойдеятельности,связаннойспоказателямиихинтеллектуального,личностного
развитияиглавнымобразомсуровнемсформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы,учебныедействия, 
контроль,оценка). 

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальных 
учебных действийи заданы в форме требований к 

планируемымрезультатамобучения.Основаниемпреемственностиразныхуровне
йобразовательнойсистемысталаориентациянаключевойстратегическийприорите

т непрерывного образования - формирование умения учиться, 
котороедолжнобытьобеспеченоформированиемсистемыуниверсальныхучебных

действий. 
Оценка успешности освоения и применения 

обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий. 

Оценка успешности освоения и применения УУД представлена в 
разделеООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская СОШ» 

«Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 
общеобразовательнойпрограммыначального общего образования», в котором 

раскрыты принципы, особенности,методыи формыоценивания.  
Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

иразвитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 
кадровых,методических,материально-техническихусловий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 
примененияуниверсальныхучебныхдействийучитываютсяследующиеэтапыосво

енияУУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

можетвыполнитьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучи
теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияи воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 
и условийзадачи,ученикможетвыполнятьдействияпо 

ужеусвоенномуалгоритму); 



 

 неадекватный перенос учебных действий на новые видызадач 
(приизмененииусловийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдейст

вия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружениеученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяс
пособами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 
сучителем); 

 самостоятельное   построение    учебных    целей    (самостоятельное



 

построениеновыхучебныхдействийнаосноверазвернутого,тщательногоа

нализаусловийзадачииранее усвоенных способовдействия); 

 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойграмотности

,ИКТ-
компетентности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипо

знавательныхучебныхдействий:комплексныеработынамежпредметнойо
снове,наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучеб

ных исследованийи проектов. 

ВсоответствииспринятымвМБОУ «Каменская СОШ» 

уровневымподходомкоцениваниюметапредметныхрезультатоввыделен
ыследующиеуровниосвоенияипримененияУУД:высокий(90-

100%выполнения работы), повышенный (70-89 % выполнения работы), 
базовый (50-69%выполнения работы),низкий(менее 50%выполнения 
работы). 

Результаты диагностики оформляются в виде обобщенных 
сведениях поклассу и сведениях по каждому учащемуся (доводятся до 

сведения 
родителей,заносятсяв«Листыучебныхдостижений»,«Картунаблюденияз

аработойучащегосянаурокеивовремяперемены»,могутхранитьсявпортфе
ледостиженийучащегося). 

Основное содержание оценки успешности освоения и применения 
УУД науровненачальногообщегообразованиявМБОУ «Каменская 

СОШ»строитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособовдейс
твий,которая,собственно,иобеспечиваетспособностьобучающихсяксамо

стоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтой
деятельности. 

Сформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общегообразования. 



 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МБОУ «Каменская 

СОШ»  (далее – школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
Программа  предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 



 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
1.1 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, укоренённый 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 
общеобразовательной организации:  
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, 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:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, и 

инклюзивности, возрастосообразности. 
1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по 



 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-
тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвеще-
ние, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-
питание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на осно-

ве российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жиз-
ни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведе-
ния в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-
татам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-
ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного об-

разования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 



 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 



 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 
базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 
окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МБОУ «Каменская СОШ» является средней общеобразовательной школой. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

МБОУ «Каменская СОШ» — это сельская школа, удаленная от культурных и 
научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста 

учащихся, поэтому нет ставок социального педагога, психолога, качество сети 
Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные 
стороны. 

 Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 
школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.  

 Сельская школа является не только образовательным, но и культурным 
центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 
старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.            Практически все 

педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в 
ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 



 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  
 В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 
классами, учащимися разного возраста. 

 Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 
 В процессе воспитания сотрудничаем с МБУ ДО «Обоянский районный Дом 
пионеров и школьников Курской области»,  МБУ ДО «Обоянская ДЮСШ»,  

Обоянским краеведческим музеем, Администрацией Обоянского района, КДН и 
ЗП, ПДН ОВД, ГИБДД Обоянского  района, Пожарной частью Обоянского района 

ОКУ «ППС Курской области».  Принимаем участие в проектах, конкурсах и 
мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровнях.   Начали 

принимать участие в проектах Российского движения школьников. 
 В школе функционируют детские объединения:  «Алые паруса», 

«Молодёжное представительство», отряды: «ЮНАРМИЯ», волонтерский отряд 
«Тимуровец», «Эколята»,  «Школьное лесничество», военно-исторический клуб 

«Зарница»,   кружки. Все дети включены во внеурочную деятельность.  
Процесс воспитания в МБОУ «Каменская СОШ» основывается на 

следующих принципах: 
 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, а также при нахождении его в образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьни-

ка, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педаго-

гических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучаю-

щихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, со-



 

держание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через созда-

ние в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педа-

гогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и са-

мовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе фор-

мирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоста-

вить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равно-

правного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверитель-

ных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учеб-

ной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного пове-

дения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося име-

ет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Каменская СОШ» являются 

следующие: 
 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участ-

ника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправ-

ления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских обще-

ственных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало 

нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений; 



 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 
Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 
деятельности предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традици-

онных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-
ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализа-
цию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-
мым 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 

поддержку доброжелательной атмосферы;  
 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспи-
тательной направленности. 

Классное руководство 
          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 
задач воспитания и социализации обучающихся,  предусматривает: 



 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной темати-

ческой направленности; 
           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе 

путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 
обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 
солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости; 
 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обуча-
ющимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающих-

ся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значи-
мым взрослым, задающим образцы поведения;  

          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению 
к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, 

по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, 
употреблению различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; 

культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 
          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 
исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 
общественных движений, творческих и научных сообществ. 

            - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо-
образование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в школе;  
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюде-

ния за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 
в играх, беседах по нравственным проблемам;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успева-
емость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителя-
ми, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных порт-
фолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 



 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучаю-

щимися; 
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возмож-

ность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информиро-
вание родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в от-

ношениях с учителями, администрацией;  
 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвую-

щего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 
классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.  п. 
Основные школьные дела 

 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив.  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

 предусматривает:  
- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами.  Например, 
 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 
учителей Школы. День самоуправления  (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 
т.п.)) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в Рос-
сии, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-
дом на следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных 

общешкольных линейках и по итогам года на «Последнем звонке»);  
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, ком-
плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 



 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обу-

чающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными дата-
ми, значимыми событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в раз-
ных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 
и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.  д.), помощь обучаю-

щимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 
дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-
ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-
чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Внеурочная деятельность 
           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, преимущественно через:  
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий:  
 

№;п/п Наименование 

программы 

Класс Время работы Направленность Количеств

о часов в 

неделю 

Количе-

ство уча-

щихся по 

данной 

программе 

1 Разговоры о 

важном 

1-11 понедельник 

8.30-9.45 

Патриотическая, 
нравственная и 

экологическая 

1 19 

 

2 

Азбука здоровья 

 

4 
 

четверг 

15.30-16.15 

 

Спортивно -
оздоровительная 

1 

 

3 

 



 

3 
 

В гостях у сказки 
 

 

1 
 

вторник 14.25-
15.10 

Общеинтеллектуа
льная 

 

1 
 

 

1 
 

 

4 

Радужный мир 

 

2 

 

четверг 

14.35-15.20 

 

Общекультурная 1 

 

4 

         

         

         

         

         

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-
ции учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии,  организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с при-

влечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприя-
тия; 

 литературные,  экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., ор-
ганизуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий и др.;  

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. Например, патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей села с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

Организация предметно-пространственной среды 
                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы.    Реализация 
воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 



 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу госу-
дарственной символикой Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев 

и защитников Отечества; 
 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (сим-

волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и 
быта, духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации;  
 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории 
России; памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление стендов в помещениях (содержащих  новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравле-
ния педагогов и обучающихся и т. п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной 
формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации – во время праздни-
ков, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных про-

исходящих в жизни школы знаковых событий; 
            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга;  
             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, окон и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым 
событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 

переориентация, которая  служит хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 
             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха;  

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 



 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирую-
щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасно-
сти.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация 
воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  предусматривает: 
 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей ро-
дительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной орга-

низации; 
 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педаго-
гов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут по-
сещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания от вра-
чей, социальных работников, служителей традиционных российских рели-

гий, обмениваться опытом;  
        -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители  получают  рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 
 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, со-
гласуется совместная деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного ак-
каунта в соцсети: размещается  информация, предусматривающая ознаком-

ление родителей, школьные новости 
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-

нию классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста-

вителями. 
 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 



 

конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. 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.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучаю-
щихся в процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

школе.  
          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание . 

Собрание избирает Совет обучающихся школы. 
          В  Совет обучающихся школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, 

наиболее активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов 
Совета избираются председатель,  руководители отделов знаний, труда, спорта, 

информации, культуры.  
Детское самоуправление в школе осуществляется   

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), со-

здаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образова-
тельной организацией и принятия административных решений, затрагиваю-
щих их права и законные интересы;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 



 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руково-

дителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса; 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций 

школьниками, отвечающими за различные направления работы классе . 
Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-
ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное пове-

дение, зависимости и др.); 
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних спе-
циалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работ-

ников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.  д.);  
 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окру-

жением; организацию межведомственного взаимодействия; 
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков 
в школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, соци-

альными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, 
на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожар-

ной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасно-
сти, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социаль-
но одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным пове-

дением и др.);  



 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-
вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках 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, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающими-

ся, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение. 
Профориентация 

(на уровнях основного общего и среднего общего образования).  
            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 

подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной 

работы школы предусматривает: 
 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготов-

ку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-
сионального будущего; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 
 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней откры-

тых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-



 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивиду-

альных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии.   

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 
           Детские общественные объединения  

       Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  
         Школьный спортивный клуб «Юность» - общественная организация 

учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного 
клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-
спортивных мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами; 
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.  

 
           В школе с 2019 года действует  волонтерское движение. Это участие 

школьников в социально значимой деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения. Волонтерство позволяет проявить такие качества, как 
внимание, забота, милосердие, доброта, помогает развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, сопереживать. 
      В школе действует волонтерский отряд «Тимуровец». Воспитательный 

потенциал реализуется: 
 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками по-

жилым жителям поселка, экологические десанты в природу, акции по по-
здравлению пожилых людей с праздниками, благотворительные акции, акция 

 «Бессмертный полк» 9 мая и др. 
 на школьном уровне:  Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и эколо-

гические десанты и др. 
     В школе организован Медиа центр. Цель школьных медиа  – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Основа 

деятельности медиа в школе – творческая самоорганизация ребенка через 
свободный выбор им форм деятельности редакционного коллектива на принципах 
взаимного уважения, коллективного и личного интереса.  

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является 
организация сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого 

объединения, выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в 
реальном общественно-значимом деле, позволяющих: а) взрослому - реализовать 

свой личностный потенциал (передать детям социальный, профессиональный, 



 

творческий опыт); б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить 

творческое «Я», получить поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие 
его личности и формирование мировоззрения.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 Интернет-группа-разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, под-
держивающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания обществен-
ности и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы 
вопросы; 

 Школьный театр,  освещает интересные, важные и значимые события школы, 

создает ролики, видеосюжеты к  праздникам, конкурсам  с акцентом на эти-
ческое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 
Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль 

в достижении  главного результата – качественного и результативного  воспитания.  
    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-
методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 
потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  
    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 
-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 
- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, советник директора по воспитательной работе, классные 

руководители (7 человек), педагоги – предметники (13 человек). 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 
http://obo-kamen.ru/ 
Устав школы 

Локальные акты: 
 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

http://obo-kamen.ru/
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf


 

 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучаю-

щихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних обучаю-
щихся), осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о Совете родителей 
 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 
 Положение о волонтерском движении 

 Положение о классном руководстве 
 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся  
 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспита-

ния государственных символов РФ   и др. 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающи-

ми для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-
тельной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико -
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся  
          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у 



 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 
еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 
- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими 
награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 
достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 
поддержку в проведении школьных дел. 
       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 
благотворительная поддержка. 

       Использование   форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 
том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 



 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.  
    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 
личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 
конкурсах и т.д.). 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 со-

хранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитываю-
щей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-
шений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использо-
вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-
питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбо-

ра видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обуча-
ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором общеобра-
зовательная организация участвует наряду с другими социальными институ-

тами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
           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 (советником директора по воспитанию) с последующим 



 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию), классными руководителями с  привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 
на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 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 партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся  

 деятельности  детских общественных объединений 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых 

анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания 
с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество 
организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить 

анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько 
педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей 

(действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 
старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, 

исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 



 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 
по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 
                                                                                      

      Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2022 

Приложение 2 
Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых 

 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий 
Вашей личной оценке. 
Проблемы, которых 

следует 
избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации 

воспитательного 
потенциала урочной 
деятельности 

Уроки скучны для 
большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 
вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

 

Уроки обычно 
однообразны, 

преобладают лекционные 
формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Учителя часто используют 
на уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 
групповые формы работы 

 

Уроки ориентированы 
преимущественно на 

подготовку к ЕГЭ, ВПР, 
ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Уроки не только дают детям 
знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов  

Классные руководители 

не пользуются 
авторитетом у детей 
своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Классные руководители 
являются значимыми 

взрослыми для большинства 
детей своих классов. 
Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

 

Большинство решений, 
касающихся жизни 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 

 



 

класса, принимаются 
единолично. Поручения 

классного руководителя 
дети часто выполняют из 

страха или по 
принуждению 

принимаются классным 
руководителем и классом, у 

детей есть возможность 
проявить свою инициативу. 

В отношениях между 

детьми преобладают 
равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

В классе дети чувствуют 
себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 
отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

 

Качество общешкольных основных дел 
Общешкольные дела 
придумываются 

только взрослыми, 
школьники не 
участвуют в 

планировании, 
организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и 
педагогами 

 

Дела не интересны 
большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Дела интересны 
большинству школьников 

 

Участие школьников в 
этих делах 

принудительное, 
посещение- 

обязательное, а 
сотрудничество друг 
 с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Участие школьников в этих 
делах сопровождается их 
увлечением 

 общей работой, радостью и 
взаимной поддержкой 

 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность 
 в школе организуется 

преимущественно в виде 
познавательной 

деятельности, как 
продолжение учебных 
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

В школе реализуются 
разнообразные виды 
внеурочной деятельности 

 школьников 

 

Участие школьников в 
занятиях курсов 
внеурочной деятельности 

 часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 
 интересны для школьников, 

школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

 

Результаты внеурочной 

деятельности  детей 
никак не представлены 
вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности  детей могут 
познакомиться другие 
школьники. 

 

Качество внешкольных мероприятий 
Внешкольные 

мероприятия  выбираются 
только взрослыми, 

школьники не 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

 Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда, 
планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

 



 

участвуют в 
планировании, 

организации и анализе 
участия в  этих делах 

совместно-школьниками и 
педагогами 

Мероприятия не 

интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

 Мероприятия интересны 

большинству школьников 
 

Участие школьников в 
этих мероприятиях 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Участие школьников в этих 

мероприятиях 
сопровождается их 
увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 
поддержкой 

 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не 
уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и 
т.п. безвкусно или 

напоминает оформление 
офисных помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, 
отражает дух школы, 
учитывает возрастные 

особенности детей, 
предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 
отдыха. Время от времени 
происходит смена 

оформления школьных 
помещений. 

 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 
педагоги. Здесь нет места 
проявлению их 

творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно с 
педагогами и детьми 
(иногода с привлечением 

специалистов).  Нем 
используются творческие 

работы учеников и 
учителей. Здесь 
представлена актуальная 

жизнь школы. 

 

Содержание плакатов, 
стендов, 

пространственных 
композиций носит 

формальный характер, на 
них редко обращают 
внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 
формах акцентируют 
внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах 
и традициях 

 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 
безразлично к участию 
ребенка в школьных 

делах, высказывает 
недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Большинство родителей 

поддерживает участие 
ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 
планы с планами ребенка, 
связанными с его участием в 

делах школы 

 

Работа с родителями 
сводится 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Школе удалось наладить 
взаимодействие с 

 



 

преимущественно к 
информированию об 

успеваемости детей, 
предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 
родителей на нее 
формальна 

родителями в вопросах 
воспитания детей 

(информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), 

его формы востребованы и 
пользуются доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 
диалога с родителями по 

вопросам воспитания 
детей. Родители в 
основном игнорируют 

мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, 
нередко привлекая к ним 
учеников класса. В 

организации совместных 
с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать 
только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Педагоги организовали 
эффективный диалог с 

родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая 
часть родителей 

прислушивается к мнению 
педагогов, считая их 

профессионалами своего 
дела, помогает и 
поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере 
воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 
отношению к 

происходящему в школе, 
чувствуют, что не могут 
на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 
происходящее в школе, 
понимают, на что именно 

они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, 

как это можно сделать 

 

Ребята не вовлечены в 
организацию школьной 
жизни, школьное 

самоуправление 
имитируется (например, 

органы самоуправления 
не имеют реальных 
полномочий, дети 

поставлены педагогами в 
позицию исполнителей и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, 
организаторами тех или 

иных школьных дел, имеют 
возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то 

или иное дело 

 

Лидеры ученического 
самоуправления 
безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 
школе. Они 

преимущественно 
назначаются взрослыми и 
реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Лидеры ученического 
самоуправления выступают 

с инициативой, являются 
активными участниками и 

организаторами событий в 
школе и за ее пределами 

 

Качество деятельности по 
профилактике и 
безопасности 

   



 

Обучающиеся не 
вовлечены в 

воспитательную 
деятельность, проекты, 

программы 
профилактической 
направленности 

социальных и природных 
рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную 
деятельность, проекты, 

программы 
профилактической 
направленности социальных 

и природных рисков 

 

Среди обучающихся не 

проводятся мониторинги 
 рисков безопасности и 
ресурсов повышения 

безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Среди обучающихся 

 проводятся мониторинги 
 рисков безопасности и 
ресурсов повышения 

безопасности 

 

Обучающиеся не 
привлекаются к 

разработке и реализации 
индивидуальных 

профилактических 
программ, направленных 
на работу  с девиантными 

обучающимися 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Обучающиеся 
 привлекаются к разработке 

и реализации 
индивидуальных 

профилактических 
программ, направленных на 
работу  с девиантными 

обучающимися 

 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная 
работа ориентирована 

лишь на ознакомление 
школьников с рынком 
труда и основными 

профессиями 

 

Профориентационная работа 
ориентирована на 

формирование у 
школьников трудолюбия, 
готовности к планированию 

своего жизненного пути, 
выбору будущей 

профессиональной сферы 
деятельности и 
необходимого для этого 

образования 

 

Профориентационной 
работой занимается 

только классный 
руководитель 

 

Профориентационной 
работой занимается команда 

педагогов с привлечением 
социальных партнеров 

 

Профориентационные 

занятия проходят 
формально, дети 
занимают пассивную 

позицию. Формы 
профориентационной 

работы носят 
преимущественно 
лекционный характер 

 

Формы 
профориентационной 
работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 
происходящем и вовлечены 

в организуемую 
деятельность 

 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений  
Детские общественные 

объединения существуют 
лишь формально, они не 

работают, нет детей, 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Детские общественные 

объединения 
привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

 



 

которые позиционируют 
себя как его члены 

организуемой ими 
деятельности. Дети, 

состоящие в детских 
общественных 

объединениях, гордятся 
этим, всячески 
подчеркивают свою 

принадлежность к 
объединениям 

Деятельность детских 

общественных 
объединений 
ограничивается рамками 

самих объединений, она 
не ориентирована на 

интересы и потребности 
других людей 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Деятельность детских 
общественных объединений 

направлена на помощь 
другим людям, социально 
значима 

 

Деятельность, которую 

ведут детские 
общественные 
объединения, 

предоставляет 
ограниченные 
возможности для 

самореализации 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

Деятельность, которую 
ведут детские общественные 

объединения, дает 
возможность каждому 
ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

 

 

 

3.Организационныйраздел 
ОрганизационныйразделООПНОО(ФГОС2021)МБОУ «Каменская СОШ» 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
такжеорганизационные механизмы и условия реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы.Организационныйразделвключает: 

- учебныйпланначальногообщегообразования(далее–

учебныйплан); 
- планвнеурочнойдеятельности; 
- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсоб

ытийимероприятийвоспитательнойнаправленности,которыеорганизуют
сяипроводятсяМБОУ «Каменская СОШ» 

иливкоторыхУчреждениепринимаетучастие вучебном годуилипериоде 
обучения; 

- системуусловийреализацииосновной 
общеобразовательнойпрограммывсоответствиистребованиямиФГОС 

НОО2021. 
 

3.1 Учебныйпланначальногообщегообразования.  

В соответствии с ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 



 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»учебныйпланМБОУ « Каменс кая  

СОШ»  определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
ираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,дисципл

ин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формыпромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на 4- 
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, включая 
требования обновленных ФГОС НОО 2021.  

В соответствии с ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»учебныйпланМБОУ « Каменс кая  
СОШ»  определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

ираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,дисципл
ин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формыпромежуточнойаттестацииобучающихся.  

Содержание образования при получении начального общего 

образованияреализуетсяпреимущественнозасчетвведенияучебныхкурсов,обеспе
чивающихцелостноевосприятиемира,системно-деятельностногоподход 

ииндивидуализациюобучения. 
Входеосвоенияобразовательныхпрограммприреализацииучебногоплана на 

уровне начального общего образования формируются базовые 
основыифундаментвсегопоследующего обучения, втомчисле: 

-закладываетсяосноваформированияучебнойдеятельностиучащегося - 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,сохранять, 
реализовывать учебныецели,умениепланировать, 

контролироватьиоцениватьучебные действияи их результат; 

-формируютсяуниверсальныеучебныедействия; 
-развиваетсяпознавательнаямотивацияиинтересыучащихся,ихготовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученикасучителемиодноклассниками,формируютсяосновынравственногоповеде

ния, определяющего отношения личности с обществом и окружающимилюдьми. 
Структура учебного плана соответствует требованиям к структуре 

ООПНООвсоответствии сФГОС НОО2021ивключаетвсебяследующие части: 
-

Обязательнаячасть,котораявключаетвсебяобязательныепредметныеобластииуче

бныепредметыиучебноевремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметовпокласса
м. 

- Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений,определяющуюсодержаниеобразования,котороеобе
спечиваетреализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законныхпредставителей),приоритетныенаправленияобразовательнойдеятельно
стиУчреждения в соответствии с целевыми ориентирами и задачами 

реализацииООПНОО(ФГОС 2021)МБОУ «Каменская СОШ».



 

Количествоучебныхчасоввнеделю,отведенныхнаосвоениеобучающими 1 - 4 

классов учебного плана, состоящего из обязательной части 
ичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса,соответствуетнедельн

ой образовательной нагрузке, установленнойСанитарными 
правиламиинормамиСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов средыобитания» (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП2.4.3648-20«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее -Санитарно-
эпидемиологическиетребования). 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспеч
иваетрешениеважнейшихцелейсовременногоначальногообщегообразования: 

- 
формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихкобщекульту
рныминациональнымценностям,информационнымтехнологиям; 

- 
готовностькпродолжениюобразованиянапоследующихуровняхобщегообразования,

ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных

 правилповедениявэкстремальныхситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с

 егоиндивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметныеобласти,учебные предметы (учебныемодули): 
 

Предметныеобласти Учебныепредметы(учебныемодули) 

Русскийязыкилитературноечтение Русский 

язык,Литературноечтени
е 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

Математикаиинформатика Математика 

Обществознание иестествознание 
(окружающий  мир) 

Окружающиймир 

Основырелигиозныхкультур 
исветскойэтики 

Основырелигиозныхкультурисветской этики: 
учебныймодуль:"Основыправославнойкультур

ы"; 
учебныймодуль:"Основыиудейскойкультур
ы"; 

учебныймодуль:"Основыбуддийскойкультур
ы"; 

учебный модуль: "Основы 
исламскойкультуры"; 
учебныймодуль:"Основырелигиозныхкультур 



 

народовРоссии"; 
учебныймодуль:"Основысветскойэтики" 



 

  

Искусство Изобразительноеискусство,Музыка 

Технология Технология 

Физическаякультура Физическаякультура 

 

На основании (п.32.1 ФГОС НОО 2021) в МБОУ «Каменская СОШ» 
изучениеродногоязыкаироднойлитературыизчислаязыковнародовРоссийскойФедерац

ии,государственныхязыковреспубликРоссийскойФедерацииосуществляетсяприналич
иивозможностейУчрежденияипозаявлениюродителей(законных 
представителей)несовершеннолетнихобучающихся. В целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения на родном языке  в обязательную часть учебного плана в 3 и 4 

классах вводятся по 0,5 часа в неделю Родной язык  и Литературное чтение на 
родном языке. Эти часы вводятся  из часов обязательной части, выделенных на 

изучение Русского языка и Литературного чтения  предметной области «Русский 
язык и литературное чтение». 

Приизучениипредметнойобласти«Основырелигиозныхкультурисветскойэтик
и»выбородногоизучебныхмодулей"Основыправославнойкультуры","Основыисламско

йкультуры","Основыбуддийскойкультуры","Основыиудейскойкультуры","Основырел
игиозныхкультурнародовРоссии","Основысветскойэтики"осуществляетсяпозаявлени

юродителей(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся. 

Обязательнаячастьучебногопланареализуетсявполномобъеме.  

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечи
ваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданн
уючастьвнутримаксимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: 
наувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательной части, на введение учебных курсов, 
обеспечивающихразличныеинтересыобучающихся, втом числеэтнокультурные.  

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногоотношений,определя
етсодержаниеобразования,обеспечивающегореализациюинтересовипотребностейобу

чающихсяшколы,ихродителей(законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя МБОУ «Каменская СОШ». В 1-4 классах,  часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, дополнительно 
отводится по 2 часа для изучения Русского языка, по 1 часу Литературного чтения и 

по 1 часу Математики для преодоления трудностей при изучении этих предметов.   
Для формирования у обучающихся умений самостоятельной практической 

деятельности во 2 – 4 классах вводится  по 1 часу на изучение Окружающего мира.  
Предмет «Окружающий мир» способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией, в 
том числе с использованием различных средств ИКТ.  

 Продолжительность учебного года при получении начального  общего 



 

образования  составляет 35 учебных  недель, в 1 классе – 33 учебные недели. Для 

обучающихся 1 - 4 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся 1 класса 
устанавливаются в третьей четверти  (3-я неделя февраля) дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока для 1 класса 1 полугодие  - 35 
минут, 2 полугодие – 40 минут,   для 2-4 классов – 45 минут. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «КАМЕНСКАЯ СОШ» 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на 2022-2023 учебный год 

1- 4  классы  (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
 

Учебные 
предметы/классы 

Количество часов в неделю  
Всего I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 3 2,5 2,5 11 

Литературное чтение 3 3 2,5 1,5 10 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 
родном языке 

- - 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и     
информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное   

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 5 19 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  



 

ПО ПРЕДМЕТАМ   

УЧЕБНОГО ПЛАНА  МБОУ «КАМЕНСКАЯ СОШ» 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в 1-4 классах  

Учебные предметы, 
выносимые на 

промежуточную 
аттестацию 

Классы Формы промежуточной аттестации 
 

Русский язык 2-3 Диктант 

4 ВПР 

Литературное чтение 2-4 Проверка навыков чтения 

Иностранный язык 
(немецкий) 

2-4 Контрольная работа 

Математика 2-4 Контрольная работа (ВПР) 

Окружающий мир 2-4 Тестирование (ВПР) 

Физическая культура 1-4 Сдача нормативов ГТО 

Изобразительное 
искусство 

1-4 Защита творческих работ 

Технология 1-4 Защита творческих работ 

Музыка 1-4 Защита проекта 

ОРКСЭ 4 Защита проекта 

Метапредметные 

результаты освоения 
ООП (русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир) 

1-4 Комплексная контрольная работа 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

3.2 Планвнеурочнойдеятельности. 
СогласноФГОС2021успешностьсовременногочеловекаопределяюториенти

рованностьназнанияииспользованиеновыхтехнологий,активнаяжизненнаяпозиц
ия,установканарациональноеиспользованиесвоеговремении проектирование 

своего будущего, эффективное социальное сотрудничество,здоровыйи 
безопасный образжизни. 

Вкачествеценностныхориентировфедеральныхстандартоввыделеноформир
ованиероссийской идентичностикак условие: 

• укрепленияроссийскойгосударственности; 
• развитиявРоссиигражданскогообщества; 
• повышенияконкурентоспособностиотечественногочеловеческогокапитала

. 
В ФГОС НОО 2021 воспитание рассматривается как миссия 

образования,как ценностно-ориентированный процесс. Оно охватывает и 
пронизывает 

собойвсевидыобразовательнойдеятельности:учебную(вграницахразныхобразова
тельныхдисциплин) ивнеурочную. 

Планвнеурочнойдеятельностиобеспечиваетдостижениепланируемыхрезуль
татовусвоенияобучающимисяОсновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования,определяетформыорганизациииобъемвнеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении Программы с 

учетомобразовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
возможностейМБОУ «Каменская СОШ». 

Приоритетамиприформированиипланавнеурочнойдеятельностиявляются: 
 планвнеурочнойдеятельностиявляетсяоднимизосновныхорганизаци

онныхмеханизмовреализацииООПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменская СОШ»;
 план внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальныхособенностейипотребностейобучающихсячерезорганизациювн
еурочнойдеятельности;

 планвнеурочнойдеятельностиопределяетсоставиструктурунаправле
ний, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

каждогообучающегосяилигруппыобучающихсянауровненачальногообщегообра
зования (до 1320 часов за 4 года обучения в соответствии с ФГОС 

НОО2021),количествочасовнаодногообучающегосяопределяетсяего выбором;
 внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развитияличностиповыборуобучающегосяиссогласияегородителей(законныхпр

едставителей):спортивно-оздоровительное,духовно-
нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное;

 внеурочнаядеятельностьсоответствуетцелям,принципам,ценностям,

отраженным вООПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменская СОШ»;
 внеурочнаядеятельностьврамкахреализацииФГОСНОО2021рассмат

риваетсякакпроцессвзаимодействияпедагоговиобучающихсявходе



 

образовательнойдеятельности,осуществляемойвформах,отличныхотклассно-

урочной,инаправленнойнадостижениепланируемыхрезультатовусвоенияООПН

ОО (ФГОС 2021)МБОУ «Каменская СОШ». 
Внеурочнаядеятельностьрешаетзадачидуховно-

нравственноговоспитанияисоциализацииобучающихся,обеспечиваетдостижени
епланируемыхрезультатов реализации ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ 

«Каменская СОШ», формируетключевыекомпетенции школьников.
В соответствии с ФГОС НОО 2021 внеурочная деятельность 

организуетсяпонаправлениям развитияличности:

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• социальное. 
Дляреализацииобразовательногопроцессавшколеиспользуютсяследующиев

идывнеурочнойдеятельности:игроваядеятельность;познавательнаядеятельность;

проблемно-ценностноеобщение;досугово-
развлекательнаядеятельность;художественноетворчество;социальноетворчество
(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность);трудоваядеятельность

;спортивно-оздоровительнаядеятельность;патриотическаядеятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связанымежду собой. Содержание внеурочной деятельности осуществляет 
взаимосвязьипреемственностьобщегоидополнительногообразования,какмехани

змобеспеченияполноты и целостностиобразования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессавМБОУ«Каменская 
СОШ».

Учреждениепредоставляетобучающимсявозможностьвыбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие.Внеурочнаядеятельность организуется 

на добровольной основе в соответствии с 
выборомучастниковобразовательныхотношений.

Направлениявнеурочнойдеятельностиявляютсясодержательнымориентиро

м и основанием для построения соответствующих рабочих программ.В 
определении содержания программ школа руководствуется 

педагогическойцелесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 
обучающихся 

иихродителей(законныхпредставителей).Планвнеурочнойдеятельностиразработ
аннаосноведействующей нормативно-правовойбазы.

Планирование внеурочной деятельности направлено на создание 
условийдлясамореализацииребенкаиегоразностороннееразвитие,что,всвоюочер

едь,способствуетразвитиюудетейпознавательноймотивацииипознавательногоин
тереса,творческихспособностей,умениенаходитьнеобходимую информацию, 

дает возможность использовать полученные знанияв реальной жизни
 и т.д.



 

Внеурочнаядеятельностьпозволяетпедагогувыявитьусвоихвоспитанниковп

отенциальныевозможностииинтересы,помочьимихреализовать. Внеурочная 

работа – это хорошая возможность для 
организациимежличностныхотношенийвклассе,междуобучающимисяиклассны

мруководителем,сцельюсозданияученическогоколлективаиоргановученическог
о самоуправления.

Выборпрограммвнеурочнойдеятельности 
осуществляетсяпожеланиюучащихсяиих 

родителейивформах,отличныхотурочнойсистемыобучения.

Внеурочнаядеятельностьстроитсянапринципах:
 принципгуманизацииспособствуетправильнойориентацииобучающ

ихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся 
вдиалогразныхкультур; 

 принципвнешней ивнутреннейдифференциации–
выявлениеиразвитиеушкольниковсклонностейиспособностейкработевразличны

хнаправленияхтворческойдеятельности,предоставлениевозможностиобучающи
мся выбора ряда дисциплин или возможности работать на разныхуровнях 
глубиныосвоениякаждогоконкретногопредмета; 

 принцип свободы выбора – предоставление учащимся 
возможностисамостоятельноговыбораформивидоввнеурочнойдеятельности,фор

мированиечувства ответственностиза его результаты; 

 возможностьсвободногосамоопределенияисамореализации; 
 ориентацияналичностныеинтересы,потребности,способностиребенк

а; 

 принципединства–единствообучения,воспитания,развития; 
 принципэкологизации–

развитиеуребенкачувстваответственностизаокружающиймир; 

 практико-деятельностнаяосноваобразовательногопроцесса. 
Реализацияпрограммывнеурочнойдеятельностиобеспечиваетрешениеследу

ющих задач в1-4-хклассах:

1. выявление интересов, склонностей, способностей,
 возможностейобучающихсякразличным видамдеятельности; 

2. включениеобучающихсявразностороннююдеятельность; 
3. созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияребенкавизбраннойсфере

внеурочнойдеятельности; 

4. формирование системы знаний, умений, навыков в
 избранномнаправлениидеятельности; 

5. формированиеиразвитиеопытатворческойдеятельности,творческихспос
обностей; 

6. созданиеусловийдляреализацииприобретенныхзнаний,уменийинавыков
; 

7. развитиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения; 
8. воспитаниетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности

 школьниковраспределяютсяпотрёмуровням(первыйур



 

овеньдостигаетсяв1классе,



 

второйуровеньдостигаетсяво2-3классе,третийуровеньдостигаетсяв4классе).

Первыйуровеньрезультатов–

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустрой
ствеобщества,осоциальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), 
первичногопониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни.Длядостиже

нияданного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
сосвоими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияиповседневн
огоопыта.

Второйуровень-

получениешкольникомопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымцен
ностямобщества(человек,семья,Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения ксоциальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня 

результатовособоезначениеимеетвзаимодействиешкольниковмежду собойна 
уровнекласса, школы, т.е. защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именнов такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 
первоепрактическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает ихценить(или отвергает).
Третийуровень-

получениешкольникомопытасамостоятельногообщественного действия. Только 
в самостоятельном общественном действииюный человек действительно 
становится (а не просто узнает о том, как стать)социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для 
достиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиешко

льникассоциальнымисубъектамизапределамишколы,в 
открытойобщественнойсреде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
долженбытьпоследовательным,постепенным,чтодолжноучитыватьсяприорганиз

ациивоспитанияисоциализации младших школьников.

Планируемыерезультаты:
 развитиеиндивидуальностикаждогоребёнкавпроцессесамоопределе

ниявсистеме внеурочнойдеятельности;

 приобретение школьником социальных знаний (об 
общественныхнормах,обустройствеобщества,осоциальноодобряемыхинеодобря
емыхформах поведения вобществеи т.п.);

 формированиепозитивныхотношенийшкольникакбазовымценностя
м общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд,культура),ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом;

 воспитаниебережногоотношениякшколе,родномукраю;
 получение школьником опыта самостоятельного

 социальногодействия;

 формирование коммуникативной, этической,
 социальной,гражданскойкомпетентности школьников;



 

 увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом;



 

 воспитаниеудетейтолерантности,навыковздоровогообразажизни;

 достижениеобучающимисянеобходимогодляжизнивобществесоциал

ьного опыта и формирование в них принимаемой обществомсистемыценностей.
Учитываявозможностишколы,особенностиокружающегосоциума,внеурочн

аядеятельностьосуществляетсяпооптимизационноймодели.Креализациипланапо
внеурочнойдеятельностипривлечёнпедагогическийколлективМБОУ«Каменская 

СОШ»:классныеруководители,педагогидополнительногообразования,библиоте
карь,преподаватель-организаторОБЖ,учителя-

предметники.Реализацияпрограмм,деятельностьобъединенийиклубовпроходит 
на базе школы.

Внеурочнаядеятельность,какидеятельностьобучающихсяврамкахуроков,на

правленанадостижениерезультатовосвоенияООПНООМБОУ «Каменская 
СОШ».Но,впервуюочередь,этодостижениеличностныхиметапредметныхрезульт

атов.Этоопределяетиспецификувнеурочнойдеятельности,входекоторойобучаю
щийсянетолькоидаженестолькодолженузнать,скольконаучитьсядействовать,чув

ствовать,приниматьрешения идр.
При организации внеурочной деятельности используются 

разнообразныеформыорганизациидеятельностиобучающихся(экскурсии,кружко
выеисекционныезанятия,круглыестолы,конференции,школьныенаучныеобщест

ва, олимпиады, соревнования, КВН, поисковые и научные 
исследования,общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от 

организационныхформвурочной системе обучения.

Спортивно-оздоровительноенаправление. 
Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формированиезнаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспе
чивающихсохранениеиукреплениефизического,психическогоисоциального 

здоровья обучающихся на ступени общего образования как 
однойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоцион

альномуразвитиюребёнка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияООП.

Основныезадачи:
1. формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 
2. использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомих 

возрастных,психологическихииныхособенностей; 

3. развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом.  
Данное направление на уровне начального общего

 образованияреализуется  через программу внеурочной
 деятельности –«Азбука здоровья», которая позволяет 

приобщить обучающихся к физической культуре, здоровому образу жизни.



 



В рамках деятельностиданного направлении проводятся 
внутришкольныеспортивныесоревнования,турниры,военно-
спортивныеигры,эстафеты,спортивныепраздники,Дниздоровья,пешиеэкскурсии

,сдачанормГТО.

Духовно-нравственноенаправление. 
Цельюдуховно-

нравственногонаправленияявляетсягармоничноеразвитиеивоспитаниеграждани

наРоссии,способногосохранятьиприумножатьдуховный исоциокультурный 
опытОтечества.

Основныезадачи:
1. формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческогопотенциалавучебно-игровой,предметно-
продуктивной,социальноориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральныхнорм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственнойкомпетенции-
«становиться лучше»; 

2. укреплениенравственности-
основаннойнасвободеволиидуховныхотечественныхтрадициях,внутреннейуста

новкиличностишкольникапоступатьсогласносвоей совести; 
3. формированиеосновморали-

осознаннойобучающимсянеобходимостиопределенногоповедения,обусловленн
огопринятымивобществепредставлениямиодобреи зле,должном и 

недопустимом; 
4. укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки 

исамоуважения,жизненногооптимизма; 
5. формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести)–

способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственныеобязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требовать
отсебявыполненияморальныхнорм,даватьнравственнуюоценкусвоимичужимпос

тупкам; 

6. принятиеобучающимсябазовыхобщенациональныхценностей; 

7. развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 
8. формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

9. формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 
10. развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами

, сверстниками, родителями, старшимидетьмив решении общихпроблем.  
Данноенаправлениереализуетсячерезпрограммувнеурочнойдеятельности:«

Разговоры о важном».
РеализациянаправленияпроходитпосредствомреализацииПрограммыдухов

но-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсяприполучении 
начальногообщегообразования. По итогам работы в данном 
направлениипроводятсяурокимужества,тематическиелинейки,мероприятия,пос

вященныегосударственнымпраздникам,творческиеконкурсы,викторины,



 

акции, конференции, единые тематические классные часы «Я – 

гражданин»,коллективныетворческие дела,концерты.

Общеинтеллектуальноенаправление. 
Цельюобщеинтеллектуальногонаправленияявляетсяобеспечениедостиж

енийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм
ыобщегообразования.

Основныезадачи:
1. формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 
2. развитие культуры логического и алгоритмического
 мышления,воображения; 

3. формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательно
йдеятельности; 

4. овладениенавыкамиуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся. 
Данное направление реализуется через реализацию программ 

внеурочнойдеятельности:«В гостях у сказки».
Дополнительноорганизуютсяпредметныенедели,конкурсы,интеллектуа

льныебаталии,презентации,мини-

конференции,шахматныебаталии,интеллектуальныеконкурсыивикторины,п
редметныеолимпиады.

Общекультурноенаправление. 
Целью общекультурного направления является воспитание 

способности 
кдуховномуразвитию,нравственномусовершенствованию,формированиюце

нностныхориентаций,развитиюобщейкультуры,знакомствособщечеловеческ
имиценностямимировойкультуры,духовнымиценностямиотечественной

 культуры, нравственно-этическими
 ценностямимногонационального народаРоссиии 

народовдругих стран.
Основныезадачи:

1. формированиеценностныхориентацийобщечеловеческогосодержания; 

2. становлениеактивнойжизненнойпозиции; 
3. воспитаниеосновэстетической,информационной,коммуникативнойиэк

ологическойкультуры. 
Данноенаправлениереализуетсячерезпрограммувнеурочнойдеятельност

и«Радужный 
мир»ичерезсистемуклассных,школьныхмероприятий,творческихпроектов,п

оздравительныхакций,флешмобов,конкурсов,концертов,эстафет,баталий,пр
аздников, школьных линеек.

Внеурочнаядеятельность МБОУ «Каменская СОШ».осуществляется 
согласнокалендарногоучебногографиканатекущийучебныйгод.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для учащихся 1-
хклассов составляет 35 минут, для обучающихся 2 - 4 классов составляет 

45минут,чтосоответствуеттемпо-
ритмическимифизиологическимособенностямучащихся младшего 



 

школьноговозраста.
Реализация плана внеурочной деятельности проводится через 

групповыезанятия в свободное от уроков время. Наполняемость группы 
обучающихся приорганизации внеурочной деятельности в клубно-

кружковой форме не более 10человек. Занятия внеурочной деятельности 
проводятся не ранее, чем через 25минпослеокончания последнегоурока.

Часы, отводимые на организацию внеурочной деятельностивходят в 

20%(часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений)отобщего
объемаосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования.

Объём внеурочной деятельности для учащихся при получении 
начальногообщего образования составляет: минимальная нагрузка для всех 

учащихся 
5часоввнеделю,170часоввгод,675часовзачетырегодаобучения;максимальная 

- 10 часов в неделю, 340 часов в год, до 1320 часов за четыре годаобучения.
Планвнеурочнойдеятельностиучащихся1-

4классовреализуетсяврежимепятидневнойнедели.Программывнеурочнойдея
тельностиразрабатываютсяв1классахна33учебныенедели,во2-

4классахна34учебныенедели.
Количествозанятийвнеурочнойдеятельностидлякаждогоучащегосяопреде

ляется его родителями (законными представителями) с учётом 

занятостивнешколы.Посещениеучащимисямаксимальногоколичествазаняти
йвнеурочнойдеятельностинеобязательно.

Учётзанятостиобучающихсявнеурочнойдеятельностьюосуществляеткл
ассныйруководитель.Учётпосещаемостизанятийведутпедагоги,реализующи

епрограммывнеурочнойдеятельности,курирующиеработукружковиобъедине
ний.

Планвнеурочнойдеятельностиучитываетработупообеспечениюблаг
ополучияобучающихся впространствешколы.

План проведения регулярных занятий внеурочной деятельности 1-4 
класс 



Год обучения Недельный объем Объем за учебный год 

1 класс 1 час 33 часов 

2 класс 2 часа 70 часов 

3 класс 1 час 35 часов 

4 класс 2 часа 70 часов 

Всего  208 часов 

 

Внеурочнаядеятельностьможетбытьорганизованасприменениемэлектро
нногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий.  

3.3 Календарныйучебныйграфик 

Календарныйучебныйграфикопределяетчередованиеучебнойдеятельно

сти (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
полученииобразования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 



 

календарнымпериодамучебногогода:датыначалаиокончанияучебногогода;п
родолжительностьучебногогода,четвертей;срокиипродолжительностьканик

ул; срокипроведенияпромежуточной аттестации. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.   

Впроцессеосвоенияобщеобразовательныхпрограммучащимсяпредостав
ляются каникулы. Для профилактики переутомления обучающихся 
вкалендарномучебномграфикепредусмотреноравномерноераспределениепе

риодовучебноговремении каникул. 
Наименование промежутков учебного времени – 

четверти.Количество 
промежутков(четвертей)учебногогода–4. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 
оформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежу

точнойаттестацииобучающихся МБОУ «Каменская СОШ» 1 раз по итогам 
учебного года. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год, 
составленный 

сучетомустановленныхправительствомРоссийскойФедерациипраздничныхд
нейиднейотдыха,являетсячастьюООПНОО. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ    УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каменская средняя  общеобразовательная школа»  
на 2022-2023 учебный  год 

1.Даты начала и окончания учебного года. 
Учебный год начинается 01 сентября. 

Учебный год заканчивается в: 1 классе—25 мая. 
Продолжительность учебной недели: 

Обучающиеся 1 класса  занимаются по 5-дневной учебной неделе. 
2.Продолжительность учебного года, четвертей (триместров): 

Учебные четверти Классы Сроки начала и окончания 

четверти 

I четверть 1 с 01.09.2022 по 30.10.2022 

II четверть 1 с 07.11.2022 по 27.12.2022 

III четверть 1 с 11.01.2023 по 19.02.2023, 

с 27.02.2023 по 26.03.2023 

IV четверть 1 с 05.04.2023 по 25.05.2023 

Итого за учебный 

год 

1  33 

3.Сроки и продолжительность каникул: 
Каникулы Классы Сроки начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

осенние 1 с 31.10.2022 
по 06.11.2022 

7 

зимние 1 с 28.12.2022 
по 10.01.2023 

14 



 

Дополнительные 

каникулы для 1 
класса 

с 20.02.2023 

по  26.02.2023 

7 

весенние 1 с 27.03.2023 

по 04.04.2023 

9 

Итого за учебный 

год 

1  37 

  

летние 1 с 26.05.2023  по 
31.08.2023 

97 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 
1  класс – с 10.04.2023 по 14.04.2023 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ    УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Каменская средняя  общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный  год 
1.Даты начала и окончания учебного года. 

Учебный год начинается 01 сентября. 
Учебный год заканчивается во: 2-4 классах-31мая. 

Продолжительность учебной недели: 
Обучающиеся 2-4 классов  занимаются по 5-дневной учебной неделе.   

2.Продолжительность учебного года, четвертей (триместров): 
Учебные четверти Классы Сроки начала и окончания 

четверти 

I четверть 2-4 с 01.09.2022 по 30.10.2022 

II четверть 2-4 с 07.11.2022 по 27.12.2022 

III четверть 2-4 с 11.01.2023  по 26.03.2023 

IV четверть 2-4 с 05.04 .2023 по 31.05.2023 

Итого за учебный 

год 

2-4 35 

3.Сроки и продолжительность каникул: 
Каникулы Классы Сроки начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

осенние 2-4 с 31.10.2022 

по 06.11.2022 

7 

зимние 2-4 
 

с 28.12.2022 
по 10.01.2023 

14 
 

весенние 2-4 с 27.03.2023 

по 04.04.2023 

9 

Итого за учебный 

год 

 

2-4 

  

30 

летние  

2-4 

 

с 01.06.2023  по 
31.08.2023 

 

92 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 
2-4 классы – с 15.03.2023 по 28.04.2023 



 

3.4 Календарныйпланвоспитательнойработы. 
Календарный план воспитательной работы МБОУ «Каменская СОШ» на 

уровненачальногообщегообразованиясоставленвсоответствиисРабочейпрограм
мой воспитания, с учетом Плана внеурочной деятельности, основан 

натрадициях школы. 
Присоставлениикалендарногопланавоспитательнойработышколыучитываю

тся«Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработынаконкретныйучебный
год»иключевыенаправленияразвитиявоспитанияидополнительногообразования:

всероссийскиепланымероприятий,направленныхнаразвитиеэкологическогообра
зования,физической культуры и спорта; перечень олимпиад и творческих 

конкурсов,направленныхнаразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособносте
й,интересакнаучной(научно-исследовательской),инженерно-

технической,изобретательской,творческой,физкультурно-
спортивнойдеятельности;переченьтемонлайн-уроков. 

Календарный план воспитательной работы предполагает 
систематическоепроведениемероприятийврамкахрабочейпрограммывоспитания

последующиммодулям:-
«Ключевыеобщешкольныедела»,«Классноеруководство»,   «Курсы   
внеурочной   деятельности»,   «Школьный   

урок»,«Самоуправление»,«Детскиеобщественныеобъединения»,«Школьныемед
иа»,«Организацияпредметно-

эстетическойсреды»,«Работасродителями(законнымипредставителями) 
обучающихся». 

Всемероприятия проводятся сучетом особенностейООП НОО 
МБОУ(ФГОС2021) МБОУ «Каменская 

СОШ»,атакжевозрастных,физиологическихипсихоэмоциональныхособенностей
обучающихся. 

Календарныйпланвоспитательнойработысодержитпереченьвоспитательны
х мероприятий, реализуемых в школе; информацию о том,в рамках какого 

модуля рабочей программы воспитания реализуется 
данноемероприятие;информациюосрокахпроведенияи ответственных. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 

«День знаний» 
1-4 01.09.22 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

День учителя в школе: акция 
по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педаго-
гического труда, День само-
управления, концертная про-

грамма. 

1-4 октябрь 

Классные руково-

дители 
 

Президентские состязания по 
ОФП 

1-4 октябрь 
Учитель физкульту-

ры 



 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природ-
ного и бросового материала. 

1-4 октябрь 

Классные руково-

дители 
 

День матери в России 1-4 ноябрь 
Классные руково-

дители 

Международный день толе-
рантности 

1-4 ноябрь 
Классные руково-

дители 

День Неизвестного Солдата 1-4 декабрь Библиотекарь 

Единый урок «Права челове-

ка» 
1-4 декабрь 

Классные руково-

дители 

День Героев Отечества 
 

1-4 9 декабрь 
Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника эс-

тетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утрен-

ник. 

1-4 декабрь 
Классные руково-

дители 

Час памяти «Блокада Ленин-
града» 

1-4 январь 
Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотиче-

ского воспитания: военно-
патриотическая игра «Зарни-

ца», «Веселые старты», фе-
стиваль патриотической пес-
ни, акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 
День защитника Отечества 

1-4 февраль 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-
ные руководители, 
учитель физкульту-

ры 

День освобождения села Ка-

менка от немецко-
фашистских захватчиков. 
«Мы помним. Мы гордим-

ся!» 

1-4 февраль 
Классные руково-

дители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по поздрав-

лению мам, бабушек, дево-
чек, утренник 

1-4 март 
Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые де-
ла». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-
ные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 
1-4 апрель 

Классные руково-

дители 

Экологическая акция «Бу-
мажный бум» 

1-4 апрель 
Заместитель дирек-

тора по ВР 

День Победы: акции «Бес-

смертный полк», «С празд-
1-4 май 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руково-



 

ником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

дители кружков 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 1-4 май 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-
ные руководители 

Сезонные экскурсии в при-

роду 

1-4 по плану классного 

руководителя 

Классные руково-

дители 

Экскурсия в Обоянский кра-
еведческий музей на пере-

движные выставки 

1-4 май Руководители клуба 
«Родничок» 

Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

1-4 май Классные руково-
дители 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Знакомство с классом 1 август-сентябрь 
Классные руково-

дители 

Составление социальных 

паспортов класса 
1-4 класс сентябрь-октябрь 

Классные руково-

дители 

Инструктажи по безопасно-
сти на дорогах, при пожаре, 
на воде, при гололеде. 

1-4 по графику 
Классные руково-

дители 

Родительское собрание с ро-

дителями первоклассников 
Знакомство с Уставом шко-

лы, правилами распорядка 
школьной жизни. 

1 класс сентябрь 
Администрация 
школы, классные 

руководители 

Планирование и участие в 
работе МО классных руко-

водителей школы 

1-4 по графику 
Классные руково-

дители 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Модуль. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 1-4 1 
Ивлева Л. 

Н.,Червякова Ж.В. 

Радужный мир 2 1 Ивлева Л. Н. 

В гостях у сказки 1 1 Червякова Ж. В. 

Азбука здоровья 4 1 Ивлева Л.Н. 

Индивидуальные планы по внеурочной деятельности. 

Модуль «Школьный урок» 

Проведение онлайн - кон-
курсов и викторин на плат-

формах Учи.ру, ИНФОУРОК 
и других образовательных 
платформах 

1-4 по графику 
Классные руково-

дители 

Предметная 
Неделя: 
«Занимательные науки» вик-

торины, конкурсы, видео 

1-4 
ноябрь 
апрель 

Классные руково-
дители 



 

презентации 

Интеллектуальный марафон 
«Хочу все знать» 

1-4 ноябрь 
Классные руково-

дители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Размещение созданных 
детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на сайте 
школы в социальных сетях. 

1-4 в течение года 
Классные руково-

дители 

Видео, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 в течение года 
Классные руково-

дители 

Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Пятиминутка здоровья – бе-
седы о здоровом образе жиз-
ни 

1-4 еженедельно 
Классные руково-

дители 

Физкультминутка 1-4 ежедневно 
Классные руково-

дители 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь 
Учитель физкульту-

ры 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилак-

тике ДДТТ, пожарной без-
опасности, экстремизма, тер-
роризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная эва-

куация учащихся из здания) 

1-4 в течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-
ные руководители, 

учитель ОБЖ 

День правовой защиты детей 1-4 ноябрь 
Классные руково-

дители 

«Декада борьбы с вредными 
привычками», открытые 

классные часы. 
Приглашение врачей и про-

смотр видеофильмов 

1-4 в течение года 
Классные руково-

дители 

Беседы «Осторожно с ог-
нем», «Вежливый пешеход», 

«Осторожно гололед», «Тех-
ника безопасности на воде, 
на солнце» 

1-4 по графику 
Классные руково-

дители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фото-
графий творческих работ, 
посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 в течение года 
Учитель ИЗО и 

классные руководи-

тели 

Оформление классных 
уголков 

 

1-4 в течение года 
Классные руково-

дители 



 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 в течение года 
Классные руково-

дители 

Уход за растениями в каби-

нетах и клумбах школы 
1-4 в течение года 

Классные руково-

дители 

Оформление стендов, каби-
нетов, коридоров школы к 

различным праздникам 

1-4 в течение года 
Классные руково-

дители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Создание родительского ко-
митета, планирование его 

работы 

1-4 сентябрь 
Администрация 
школы, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный клуб «Роди-

тельский лекторий», - 
обсуждение наиболее острых 
вопросов воспитания детей. 

1-4 1 раз/четверть 

Администрация, 

классные руководи-
тели 

Информационное оповеще-
ние через школьный сайт 

1-4 в течение года 
Администрация 

школы 

Индивидуальные консульта-
ции по вопросам воспитания 

детей 

1-4 в течение года 
Классный руково-

дители 

Совместные с детьми похо-
ды, экскурсии 

1-4 
по плану классных 

руководителей 
Классные руково-

дители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, обу-
чения детей 

1-4 
по плану Совета 

школы 
Председатель Сове-

та 

Участие родителей в прове-
дении общешкольных, клас-
сных мероприятий: День 

знаний», «Новогодний 
праздник» ««Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 
«огоньки» День победы, 
«Последний звонок» и др.. 

1-4 в течение года 

Администрация 

школы, 
классные руководи-

тели 

Индивидуальные планы классных руководителей 

Модуль «Сетевое взаимодействие» 

Мероприятие Классы Дата проведения 
Социальные 

партнеры 

Осенний кросс 
(школьный и районный эта-

пы) 

1 - 4 Сентябрь - октябрь 
МБУДО «Обоян-

ская ДЮСШ» 

Конкурс творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 
1 - 4 Декабрь-январь 

МБУДО «Обоян-
ский районный Дом 

пионеров и школь-
ников Курской об-

ласти» 

Конкурс «Рождественская 
открытка» 

1 - 4 Декабрь 
МБУДО «Обоян-

ский районный Дом 
пионеров и школь-



 

ников Курской об-
ласти» 

Акция «Покормите птиц зи-

мой» 
1 - 4 Декабрь - март 

Обоянское лесное 

хозяйство 

Акция «Окна победы», «Бес-
смертный полк» 

1 - 4 Май Каменский ЦСДК 

Сезонные экскурсии в при-

роду 

1-4 по плану классного 

руководителя 

Классные руково-

дители 

Экскурсия в Обоянский кра-
еведческий музей на пере-

движные выставки 

1-4 май Руководители клуба 
«Родничок» 

Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

1-4 май Классные руково-
дители 

 

3.5 Система условий реализации основной общеобразовательной 
программывсоответствиис требованиямиСтандарта.  

Условия,созданныевМБОУ«Каменская СОШ»,реализующейосновную 
общеобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования: 

 соответствуюттребованиямФедеральногогосударственногообразова

тельного стандартаначальногообщегообразования;



 

 гарантируютбезопасность,сохранностьиукреплениефизического,пси

хического здоровьясоциальногоблагополучия обучающихся; 

 обеспечиваютреализациюООПНОО(ФГОС2021) МБОУ 

«Каменская СОШ»и достижение планируемыхрезультатовееосвоения; 

 учитывают особенности образовательной организации,

 ееорганизационнуюструктуру,запросыучастниковобразовательныхо

тношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с

 социальнымипартнерами, использованияресурсовсоциума. 
Интегративнымрезультатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьс

озданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды:обеспечивающей 
высокое качество образования, его доступность, открытость 

ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей)и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;гарантирующейохрануиукреплениефизического,психологическог
оисоциальногоздоровьяобучающихся;комфортнойпоотношениюкобучающимся

ипедагогическим работникам. 

ВцеляхобеспеченияреализацииООПНОО(ФГОС2021)дляучастниковобразоват
ельныхотношенийсоздаютсяусловия,обеспечивающиевозможность: 

 достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявсемиобучающ

имися,втомчиследетьмисограниченнымивозможностямиздоровья; 
 формированияфункциональнойграмотностиобучающихся(способно

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 
наосновесформированныхпредметных,метапредметныхиуниверсальныхспособо

в деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями,составляющимиосновуготовностикуспешномувзаимодействию

сизменяющимсямиром идальнейшемууспешномуобразованию; 
 выявления и развития способностей обучающихся через урочную 

ивнеурочнуюдеятельность,системувоспитательныхмероприятий,практик,учебн
ых занятий и иных форм деятельности, включая общественно 

полезнуюдеятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейиныхобразоват
ельных организаций, а также организаций, обладающих 
ресурсами,необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, 
ииныхвидовобразовательнойдеятельности,предусмотренныхпрограммойначаль

ного общегообразования; 
 работысодареннымидетьми,организацииинтеллектуальныхитворчес

кихсоревнований,научно-техническоготворчестваипроектно-
исследовательскойдеятельности; 

 выполненияиндивидуальныхигрупповыхпроектныхработ,включаяза
даниямежпредметногохарактера,втомчислесучастиемвсовместнойдеятельности; 

 участияобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педаг
огическихработниковиобщественностивразработкеосновной



 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,проектировани

ииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,атакжевформированиииреализац
иииндивидуальныхобразовательныхмаршрутовобучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на 
реализациючастиосновнойобразовательнойпрограммы,формируемойучастника

миобразовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 
ихродителей(законныхпредставителей),спецификойМБОУ«Каменская 

СОШ»исучетомособенностей Курской области; 
 использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразова

тельных технологийдеятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержкепедагогическихработников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и 
преобразованиявнешкольной социальной среды (города) для приобретения 

опыта реальногоуправленияи действия; 
 обновления содержания ООП НОО (ФГОС 2021)МБОУ «Каменская 

СОШ», а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикойразвитиясистемыобразования,запросовдетейиихродителей(законных

представителей),атакжесучетомособенностейКурской области; 
 эффективногоуправленияорганизацией,осуществляющейобразовате

льнуюдеятельностьсиспользованиеминформационно-
коммуникационныхтехнологий,атакжесовременныхмеханизмовфинансировани
я. 

В соответствии с ФГОС НОО требования к условиям реализации основной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпредставляютсобо

й систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническими 
иным условиям реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияидостиженияпланируемыхрезультатовначальног
ообщегообразования. 

ДанныйразделПрограммысодержит:описаниекадрового,психолого-
педагогического,финансового,материально-технического,учебно-

методическогоиинформационногообеспечения;обоснованиенеобходимыхизмен
ений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО(ФГОС 

2021) МБОУ «Каменская СОШ»; механизмы достижения целевых ориентиров 
всистемеусловий;сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимо

йсистемыусловий;контрользасостояниемсистемыусловий.  

Описание системы условий реализации ООП НОО (ФГОС 2021) 
МБОУ«Каменская СОШ» опирается на: 

- анализимеющихсявМБОУ«Каменская 
СОШ»условийиресурсовреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммын

ачального общегообразования; 

установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОСНОО2021,атакжецелямизадачам

ООПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменская СОШ» 

сформированнымсучётомпотребностейвсехучастниковобразовательнойдеятельности;  



 

- выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийви
меющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС 

НОО2021; 
- разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношен

ийивозможныхпартнёровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме 
условий; 

- разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойс
истемы условий; 

- разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациип
ромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты).  

 
Кадровоеобеспечение. 

- МБОУ«Каменская СОШ» 

укомплектованакадрами,имеющимидостаточнуюквалификациюдлярешениязада
ч,определённыхООП НОО (ФГОС 2021), способными к 

инновационнойпрофессиональнойдеятельности.  

- Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйперече

ньдолжностныхобязанностейработников,сучётомособенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности 

икомпетентностиработниковобразовательнойорганизации 
служатквалификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалификац

ионномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(раздел
«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»)(прик

азМинистерстваздравоохраненияисоциального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. №761-н (сизменениямиидополнениями). 

- Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено 
вследующейтаблице: 

 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

Должность Образование 

специальность 
по диплому 

Квалификацио

нная категория, 
дата последней 
аттестации 

Сведения о 

повышении 
квалификац
ии 

1 Ивлева 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Курское 
педагогическое 
училище, 1990 

г, Учитель 
начальных 

классов 

I кв. кат., 
30.04.2019г. 

Начальные 
классы -
2021г. 

 

2 Червякова 
Жанна 
Васильевна 

учитель 
начальных 
классов 

КГУ, 2009г. 
Учитель ИЗО, 

черчения, 

технологии; 
диплом о 

профессиональ
ной 

переподготовке

I кв.кат., 
28.11.2018г. 
 

Начальные 
классы 
2021г. 

 



 

, 2014г. - 

учитель 
начальных 

классов 

3 Калайчиди 
Татьяна 
Савельевна 

учитель ОПК Казахскийгос
ударствен.пе
даг.институт, 

Учительисто
риииобществ

оведениясдо
п.спец. 
«Право 
всредней
школе»,
37 

Высшая 
кв.кат., 
30.06.2021 

 

4 Мальцева 
Татьяна 

Ивановна 

учитель 
немецкого 

языка 

Курский ГПИ, 
1990г., 

Учитель 
французского и 

немецкого 

языка 

I кв.кат., 
03.11.2020г. 

 

Немецкий 
язык – 

2021г. 

5 Черных 
Наталья 

Александровна 

учитель 
физической 

культуры 

Белгородское 
пед.училище, 

Дошкольное 
воспитание 

I кв. кат., 
16.10.2018г. 

Физическая 
культура – 

2021г. 
 

 

Укомплектованность кадров на уровне начального общего образования 

всоответствии со штатным расписанием составляет 100% .К реализации 
ООПНООнедопускаютсялица:лишенныеправазаниматьсяпедагогическойдеятел

ьностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 
суда;имеющие или имевшиесудимость за преступления, 

составивидыкоторыхустановленызаконодательствомРоссийскойФедерации;при
знанныенедееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющиезаболевания,предусмотренныеустановленным перечнем.  
Педагоги, владеющие информационно-коммуникационными 

технологиямиииспользующиекомпьютернуютехнику,электронныеинформацио
нныересурсы,информационно-

коммуникационныетехнологиинаурокахсоставляют100%коллектива. 
ВсоответствиисФГОСНОО2021педагогическиеработникиобеспечивают 

образовательную деятельность по реализации ООП НОО 
(ФГОС2021)МБОУ«Каменская 
СОШ»сприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательных 

технологийпо следующемуалгоритму: 
1. Определение электронных образовательных платформ для 

организациидистанционныхзанятий,соответствующихосновныхобразовательны
хпрограмм. 

Разработка  содержания  дистанционного  обучения  в  форме  таблицы  

«Информацияореализацииобразовательныхпрограммилиихчастейсприменение



 

мэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий» по 
предметам и классам с применением электронного обучения 

идистанционныхобразовательныхтехнологий,атакжездоровьесберегающихтехн
ологий,согласнотребованиямкусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовате

льныхорганизациях(СанитарнымиправиламиинормамиСанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) 
безвредности длячеловека факторов средыобитания»(далее-

Гигиеническиенормативы),иСанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоз
доровлениядетейимолодежи»(далее-Санитарно-

эпидемиологическиетребования).



 

Доля прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС НОО 2021 –

100%.Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадр
овогопотенциалаобразовательногоучрежденияявляетсяобеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и 
задачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящим

изменениям всистеме образованиявцелом. 
Системанепрерывногоповышенияквалификациивключаетвсебяследующиеэ

лементы:повышениеквалификациинабазерегиональныхимуниципальныхцентро
вповышенияквалификации,профессиональнаяпереподготовка,корпоративноеоб

учениенабазеобразовательногоучреждения, дистанционное обучение, 
самообразование, методическая работа.Организационно-

содержательнымиформамиповышенияквалификацииучителейвобразовательном
учрежденииявляются:научно-

практическиесеминары(конференции),проблемныесеминары,постояннодейству
ющиеметодические семинары.  

Мониторингразвитияпрофессиональнойкомпетентностипедагоговвсистеме

повышенияквалификацииосновываетсянаизучении,анализепрофессиональныхп
роблем,оценкепедагогическойкомпетентности;выявлении     тенденций     

развития     профессиональных
 компетенций

педагогической деятельности;выявлении факторов, влияющих на 
состояниепрофессиональной компетентности педагогов, понимании и решении 

педагогомпрофессиональныхпроблем.Дляопределениязатрудненийпедагоговдо
полнительноиспользуются:психолого-педагогическоетестирование,психолого-

педагогическоеанкетирование. 

НепрерывностьпрофессиональногоразвитияработниковМБОУ « Каменс кая   

СОШ» обеспечиваетсяосвоениемдополнительныхпрофессиональныхпрограм
мпопрофилюпедагогическойдеятельностинережеразав3года.  
Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации-

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС НОО: 
• обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсисте

муценностейсовременногообразования; 

• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
• освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобщеобразов

ательной программы начального общего образования, 

результатамеёосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобра
зовательнойдеятельности учащихся;



 

• овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачобновлен

ныхФГОС. 
ВсоответствиисприказомМинобрнаукиРоссииот7апреля2014г.№276 

«Опорядкеаттестациипедагогическихработниковгосударственныхимуниципаль
ныхобразовательныхорганизаций»(сизменениямиидополнениями),всоответстви

исФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.49)провод
итсяаттестацияпедагогов:вцеляхподтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки 
ихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжеланияпедагогическихработников  

- в целях установления квалификационной категории. Из них все 
подтверждаютилиповышаютквалификационнуюкатегорию. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к 
введениюФГОСНОО2021являетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспе

чивающейсопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребов
аний ФГОС. 

 

Организацияметодическойработы 

Мероприятия Ответственные Планируемый 
результат 

Заседания  методического
 объединения учителей 

начальных классов по проблемамреализации
 ФГОС, по оценке
 качества 

образования. 

РуководительМО Решения,реко
мендации,пред

ложения. 

Работа педагогов в творческих

 рабочихгруппах. 

Заместительди

ректора 
поучебнойрабо
те 

Методическиерекомен

дации,проекты,методи
ческие 
материалы. 

Участие  педагогов  в

 проведениипедагогических 
советов, мастер-классов,круглых столов,

 «открытых» уроков,внеурочных
  занятий  и мероприятий
 поотдельнымнаправлениямреали

зацииФГОС,пооценкекачестваобразования. 

Заместитель

директора 

Решенияпедагогическог

о 
совета,методическиерек

омендации иразработки 
открытыхпедагогически
х форм, 

предложения. 

Семинары, педагогические
 чтения,конференции,посвящ

енныесодержаниюи 
ключевымособенностямФГОСНОО2021,поо
ценкекачестваобразования. 

Заместительдире
ктора,руководите

льМО 

Презентации,п
убликации 

методических
материалов 

Участиепедагоговвразработкеразделовикомп

онентов основной 
образовательнойпрограммыобразовательного 

учреждения. 

Рабочаягруппа Проекты 

разделовпрограмм
ы 



 

Анкетированиепедагоговсцельювыявленияи
 соотнесения

 собственной 
профессиональной позиции с целями

 изадачамиФГОС 

Группамони
торинга 

Рекомендации 

Конференции, круглые столы участников 
образовательных отношенийи социальных 

Заместитель 
директора, 

Презентации, 
методические 



 

партнёровпопроблемамреализацииФГОС 

НОО2021,пооценкекачестваобразования. 

руководительМО материалы 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятиймогутосуществлят
ься в разных формах: совещания при директоре, заседанияМО 

ипедагогического совета, в виде решений педагогического совета, 
размещённыхнасайтепрезентаций,приказов,инструкций,рекомендаций,резолюц

ийит.д. 
В образовательном учреждении созданы условия для 

профессиональногоразвития педагогов, направленные на усиление 
положительной мотивации исохранение благоприятного 

психологическогоклимата в коллективе. Имеютсяусловия для   творческой 
работы педагогических работников, самообразованияиповышения 

квалификации. 

Психолого-педагогическоеобеспечение. 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО 2021 

являетсясоздание в МБОУ «Каменская СОШ» психолого-
педагогическихусловий,обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации 
образовательнойдеятельностиреализацииосновныхобразовательныхпрограммдо

школьногообразованияи начального общегообразования; 
– учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся

; 
– вариативность направлений психолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений(сохране

ниеиукреплениепсихологического здоровья обучающихся; 

– формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

– дифференциацияииндивидуализацияобучения; 
– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявлениеип

оддержкаодаренныхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

средеисреде сверстников; 

– поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 
– диверсификацию уровней психолого-

педагогическогосопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уро
веньорганизации); 

– вариативностьформпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений(профил

актика,диагностика,консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение,экспертиза). 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления 
школой:важноеместовобразовательномпроцессезанимаютпсихическоездоровье

учащихся,индивидуализацияобразовательныхмаршрутов,созданиепсихологичес
ки безопасной и комфортной образовательной среды. ФГОС НОО2021 

определяет точное место формам и видам приложения 
психологическихзнанийвсодержаниииорганизацииобразовательнойсредышкол



 

ы.



 

. 

Основные направления деятельности психолого-

педагогическогосопровождениянауровненачальногообщего 
образования 

(механизмыдостиженияцелевыхориентиров). 
• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьяучащихсяреализу

етсячерезсозданиекласснымруководителематмосферыблагоприятногопсихолог
ического климата вкаждомклассе; 

• мониторингвозможностейиспособностейучащихсяосуществляется 
на уровне оценки каждым учителем предметных 

достиженийучащихсяидиагностикиихобщегоинтеллектуального уровня; 
• психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадногодвиженияреализуется в 
процессе подготовки педагогом учащихся к участию 
вмуниципальных,областныхолимпиадахи,принеобходимости,консультациипеда

гога-психологапо снижениюолимпиаднойтревожности; 
• формированиеуучащихсяпониманияценностиздоровьяибезопасного 

образа жизниидет в рамках урочной ивнеурочной работы 
поОБЖ,атакжепрофилактическихбеседмедицинскогоработникашколыипедагога

-психолога; 
• развитиеэкологическойкультурыосуществляетсяврамкахвоспитател

ьнойработышколы; 
• выявлениеиподдержкадетейсособымиобразовательнымипотребност

ямииособымивозможностямиздоровьяреализуетсячерезвыработкунаправленийс
опровождениядетей-инвалидовиучащихсяснарушениямипсихо-

соматическогоразвитиясостороныспециалистов.



 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

средеисредесверстниковреализуетсячерезработуклассныхруководителейврамка

х внеурочнойработы; 
• выявлениеиподдержкаодаренныхучащихся,учащихсясограниченны

мивозможностямиздоровьяреализуетсясовместнымипрофессиональнымидейств
иями педагогов-предметников, медработника; 

• дифференциацияииндивидуализацияобучения; 
Основными формами психолого-педагогического сопровожденияв 

МБОУ«Каменская СОШ»  являются: 
 Диагностика – направлена на выявление особенностей статуса 

учащегося.Психологическаядиагностикапредусматриваетдеятельностьпо: 
– получениюсвоевременнойинформацииобиндивидуально-

психологическихособенностяхучащихся,динамикепроцессаразвития,необходим
ой для оказания психологической помощи учащимся , их родителям,педагогам; 

– выявлениювозможностей,интересов,способностейисклонностейучащихся
дляобеспечениянаиболееполного личностногосамоопределения; 

– определениюпричиннарушенийвобучении,поведениииразвитиинесоверше
ннолетних. 

 Консультированиеипросвещениепедагоговиродителей(законныхпредстав
ителей)осуществляетсяпедагогом-

психологом,класснымруководителем,атакжеадминистрациейобразовательнойор
ганизациисучетомрезультатовдиагностики.Консультированиеучащихся-

ещеодинважный вид практической работы педагогов, ориентированный втом 
числе на младших школьников. Консультирование может иметь 
различноесодержание,касатьсяпроблемличностногосамоопределенияшкольника

,различныхаспектовеговзаимоотношенийсокружающимилюдьми.Психологичес
коепросвещениесотрудниковпедагогическогоколлективанаправлено на 

создание таких условий, в рамках которых педагоги могли 
быполучитьпрофессиональноиличностнозначимоедлянихзнание.Консультирова

ниеадминистрациинаправленонапомощьворганизацииоптимальной 
образовательной деятельности в школе. Общая цель 

различныхформдеятельностиклассного 
руководителяпоотношениюкродителям(законнымпредставителям) - и 

просвещения, и консультирования - видится в созданиисоциально-
психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождениюучащегосявпроцессе школьногообучения. 
 Коррекционно-развивающаяработа-
предполагаетдобровольностьучастиявнихучащегося.Припланированиисодержа

ниякоррекционно-
развивающейработынеобходимоучитыватьнетолькоинестолькообщевозрастные

представленияопотребностях,ценностяхиособенностях,ноиактивноопиратьсяна
знаниеособенностейтойсоциальнойикультурнойсреды,ккоторойпринадлежатуча

щиеся,ихсобственныеиндивидуальныеособенностиипотребности.Наконец,важн
ыйорганизационныймомент:



 

необходимособлюдатьпоследовательностьипреемственностьвформахиметодах 

проводимойвшколекоррекционно-развивающейработы. 

Психокоррекционнаяработаможетосуществлятьсякаквформегрупповой,так
ииндивидуальнойдеятельности.Выборконкретнойформыработызависитотхаракт

ерапроблемы(могутбытьпротивопоказаниядлягрупповойработы),возрастаучаще
гося,егопожеланий.Длянеетакжесохраняет свое первостепенное значение 

принцип целостного воздействия, хотяочевидно,что 
выборприоритетныхнаправленийработынеобходим.  

 Экспертиза – в ходе экспертной и аналитической деятельности классный 
труководительсовместносадминистрациейшколыанализируетсоциально-
педагогическуюсредусцельюоптимизацииеёвоздействиянаразвитиеучащихся, 

формирование у них личностных и метапредметных 
компетенций.Педагогутрудновполноймереоценитьпсихологическиепоследствия

реализации тех или иных программ и проектов, обеспечить 
психологическуюбезопасностьобразовательнойсреды.Работапедагога-

психологаврамкахданного вида деятельности может осуществляться как анализ 
психологическойсоставляющейуроковивнеклассныхмероприятийпедагогов,атак

жеоценивание развивающих эффектов отдельных инновационных и 
внеклассныхмероприятий. 

 Профилактика–заключается: 
– вразработке,апробациирекомендацийдляучащихсямладшегошкольн

ого возраста; 

– в контроле за соблюдением психогигиенических условий общения 
иразвитияучащихсявсемье, 

– обеспечение гармоничного, психического развития и 
формированияличности несовершеннолетних на каждом возрастном этапе; 

элиминированиемнеблагоприятныхпсихологическихфактороввобразовательной
среде,семье; 

– вобеспеченииусловийоптимальногопереходадетейнаследующий 
возрастной уровень, предупреждению возможных осложнений 

впсихическомразвитииистановленииличностимладшегошкольникавпроцессене
прерывной социализации. 

Концепцияобразованиядополняеттрадиционноесодержаниеиобеспечивает 
преемственность образовательного процесса на разных уровнях.Программа 

должна обеспечивать сформированность универсальных учебныхдействийна 
каждомвозрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х 

классовОсновойразработкикритериевиметодовоценкисформированности  

универсальныхучебныхдействийявляетсядиагностическаясистемапсихологичес

когосопровождения.Первыедиагностическиеизмерениясформированностиуниве
рсальныхучебныхдействийпроводятсяприпоступленииребенкавшколу.Самоопр

еделение,смыслообразованиеинравственно-
этическаяориентацияопределяютличностнуюготовностькобучениюребенка 

вшколе.



 

I этап - поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре 

месяцеодновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале 

сентября. Врамках этогоэтапапредполагается: 
• Проведениепсихолого-

педагогическойдиагностики,направленнойнаопределение школьной готовности 
ребенка. Как правило, диагностика 

состоитиздвухсоставныхчастей.Сначалаосуществляетсяобщаяэкспресс-
диагностика,позволяющаясудитьобуровнепсихологическойготовностиисформи

рованностинекоторыхуниверсальныхучебныхдействийуребенка.Затем, по 
отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие 

результаты,организуетсявторой«диагностическийтур».Оннаправленнавыявлени
епричиннизкихрезультатов.Врядеслучаеввторойдиагностическийсрезосуществл

яетсявянваре. 
• Проведениегрупповыхииндивидуальныхконсультацийродителейбудущих

первоклассников.Групповаяконсультациявформеродительскогособрания–
этоспособповышенияпсихологическойкультурыродителей,рекомендации 
родителям по организациипоследних месяцев жизни ребенкаперед началом 

школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятсядля родителей, 
чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 

уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействийимогутиспытыватьт
рудностив адаптации кшколе. 

• Групповая консультация педагогов будущихпервоклассников, 
носящаянаданном этапеобщийознакомительныйхарактер. 

• Проведение школьного (ПМПК) по результатам диагностики, 
основнойцелью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованиюклассов,динамикаличностногоразвитияпедагогов,показателемк
оторойявляетсяположительное самоопределение,мотивационнаяготовность.  

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его 
можноназвать самым сложным для детей и самым ответственным для 

взрослых. Врамкахданного этапа (с сентября по январь) предполагается: 
• Проведениеконсультацийипросветительскойработысродителямипервокла

ссников,направленнойнаознакомлениевзрослыхсосновнымизадачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения ипомощидетям.  

• Проведениегрупповыхииндивидуальныхконсультацийпедагоговповырабо
тке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований 

кклассусо стороныразличныхпедагогов,работающихсклассом. 
• Организацияметодическойработыпедагогов,направленнойнапостроениеуч

ебногопроцессавсоответствиисиндивидуальнымиособенностями и 
возможностями школьников, выявление в ходе диагностики 

инаблюдениязадетьми впервыенеделиобучения. 
• Организацияпсихолого-

педагогическойподдержкишкольников.Такаяработапроводится,какправило,педа
гогамивовнеурочноевремясцельюсозданиясоциально-психологическихусловийв



 

ситуациишкольногообучения,которыепозволятребенкууспешнофункционирова

тьиразвиваться вшкольной среде. 

• Основнойформойпсихолого-
педагогическойподдержкиявляютсяразличныеигры.Подобранныеипроводимые

вопределеннойлогике,онипомогаютдетямбыстрееузнатьдругдруга,настроитьнап
редъявляемуюшколойсистемутребований,снятьчрезмерноепсихическоенапряже

ние,формироватьудетейкоммуникативныедействия,необходимыедляустановлен
ия межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказатьпомощьучащимсявусвоениишкольныхправил.Назанятияхуучащихсяфор
мируетсявнутренняяпозицияшкольника,устойчиваясамооценка. 

• Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная 
наповышениеуровняихшкольнойготовности,социально-

психологическуюадаптациювновойсистемевзаимоотношений.Аналитическаяра
бота,направленнаянаосмыслениеитоговдеятельностипедагоговиродителей 
впериодпервичнойадаптациипервоклассников. 

IIIэтап-психолого-педагогическаяработасошкольниками,испытывающими 
трудности в школьной адаптации. Работа в этом 

направленииосуществляетсявтечениевторогополугодия1-
гоклассаипредполагаетследующее: 

• Проведениепсихолого-
педагогическойдиагностики,направленнойнавыявлениегруппшкольников,испыт

ывающихтрудностивформированииуниверсальных учебныхдействий. 
• Индивидуальноеигрупповоеконсультированиеипросвещениеродителейпо 

результатамдиагностики. 
• Просвещениеиконсультированиепедагоговповопросаминдивидуальныхив

озрастныхособенностейучащихся.Групповаяииндивидуальнаяпросветительская
работапопроблемепрофилактикипрофессиональнойдеформации. 

• Семинарские занятия с учителями начальных классов по 
преодолениюпсихологическихбарьеров. 

• Организация педагогической помощи детям, испытывающим 
различныетрудности в обучении и поведении с учетом данных 

психодиагностики. Здесьже-методическаяработапедагогов, 
направленнаянаанализсодержанияиметодики преподавания различных 

предметов. Цель такого анализа - выявить иустранить те моменты в учебном 
процессе, стиле общения с детьми, 

которыемогутпровоцироватьразличныешкольные трудности. 
• Организациягрупповойпсихокоррекционнойработысошкольниками,испыт

ывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с 
ООП(ограниченнымиобразовательнымипотребностями)вУчреждении,осуществ

лениепсихолого-медико-социальногосопровождения. 
• Аналитическаяработа,направленнаянаосмыслениерезультатов,проведенно

йв течение полугодияи годавцелом работы.



 

 

 
 

Финансовоеобеспечение. 
ФинансовыеусловияреализацииООПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменская 
СОШ»: 

 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получениебесплатногообщедоступногоначальногообщегообразования;  

 обеспечиваютвозможностьисполнениятребованийФГОСНОО 
2021  

 обеспечиваютреализациюобязательнойчастиООПНОО(ФГОС 



 

2021)МБОУ«Каменская СОШ» ичасти,формируемойучастникамиобразовательных 

отношений включая внеурочную деятельность (регулярныезанятия 

внеурочнойдеятельностью) внезависимостиотколичестваучебныхдней внеделю; 

 отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииОО

ПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменская СОШ»идостиженияпланируемых 
результатов,атакже механизмихформирования. 

ФинансовоеобеспечениереализацииООПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменск
ая СОШ» осуществляется исходя 

израсходныхобязательствнаосновемуниципальногозаданияучредителяпооказан
ию образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО2021.  

Государственное(муниципальное)заданиеучредителяпооказаниюобразоват
ельныхуслугобеспечиваетсоответствиепоказателейобъемовикачества 

предоставляемых Учреждением данных услуг размерам направляемыхнаэти 
цели средствбюджета соответствующего уровня.  

Формированиегосударственного(муниципального)заданияпооказаниюобраз
овательныхуслугосуществляетсявпорядке,установленномПравительствомРосси

йскойФедерации,органамиисполнительнойвластиКурскойобластииорганамимес
тногосамоуправлениясрокомнакалендарныйгод.  

ФинансовоеобеспечениемуниципальногозаданияпореализацииООПНОО(Ф
ГОС2021)МБОУ «Каменская СОШ»осуществляетсяпоследующим показателям: 

- общееколичествообучающихсяначальнойшколы; 
- субсидиинавыполнениемуниципальногозадания(реализацияООПНОО); 

- нормативзатратнаоказаниеединицымуниципальнойуслуги; 
- внебюджетноефинансирование. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО (ФГОС 
2021)МБОУ«Каменская 

СОШ»идостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения 
Программы, представлена следующими расходными 

обязательствамиУчреждения впланефинансово-хозяйственнойдеятельности: 
- оплататрудапедагогическихируководящихработниковООиначислениянав

ыплаты пооплате труда; 
- оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальныеуслуги,работы (услуги) по содержаниюимущества; 
- прочиеработы(услуги):вывозмусора,сопровождениепрограммногообеспеч

енияинформационнойобразовательнойсреды,обеспечениеохраныпомещений 
Учреждения; 

- увеличениестоимостиосновныхсредств; 
- увеличениестоимостиматериальныхзапасов. 

Материально-техническоеобеспечение. 
Организациярасполагаетпомещениямииоборудованиемдляреализациипрограмм

ыначальногообщегообразованиявсоответствиисучебнымпланом. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНОО2021материально-технические 
условия реализации ООП НОО (ФГОС 2021)МБОУ «Каменская СОШ» 

обеспечивают: 



 

1) возможностьдостиженияобучающимисяустановленныхФГОСНОО2021т

ребованийк результатамосвоенияПрограммы; 

2) соблюдение: 
• санитарно-гигиеническихнормобразовательнойдеятельности(требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловомурежимуи 

т.д.); 
• санитарно-

бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов,местличной 
гигиены и т.д.); 

• социально-
бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа,учительской,комнаты 

психологическойразгрузки и т.д.); 

• пожарнойиэлектробезопасности; 
• требованийохранытруда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитальногоремонта; 
3) возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясограниченн

ымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыобразовательного 
учреждения. 

Материально-
техническаябазареализацииООПНОО(ФГОС2021)МБОУ«Каменская 

СОШ»соответствуетдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,норм
амохранытрудаработниковУчреждения,предъявляемымк: 

 территорииобразовательногоучреждения(площадь,инсоляция,освещение,

размещение,необходимыйнаборзондляобеспеченияобразовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения иихоборудование); 

 зданиюобразовательногоучреждения(высотаиархитектураздания,необход

имыйнабориразмещениепомещенийдляосуществленияобразовательногопроцесс
анауровненачальногообщегообразования,ихплощадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и 
зондляиндивидуальныхзанятийвучебныхкабинетахобразовательногоучреждени

я, для активной деятельности и отдыха, структура которых 
должнаобеспечиватьвозможностьдляорганизацииурочнойивнеурочнойучебной

деятельности); 

 помещениюбиблиотеки(площадь,размещениерабочихзон,число 

читательскихмест,медиатеки); 

 помещениюдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовления
пищи,обеспечивающимвозможностьорганизациикачественного 

горячегопитания, втом числегорячих завтраков;



 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительнымискусством,моделированием,техническимтворчеством,естеств
еннонаучнымиисследованиями,иностранными языками; 

 спортивной комнате,игровомуиспортивномуоборудованию; 

 мебелиихозяйственномуинвентарю; 

 расходнымматериаламиканцелярскимпринадлежностям(бумагадляручног

о и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске),изобразительногоискусства, технологической обработки 

иконструирования,химическиереактивы,носителицифровойинформации).  
ВМБОУ «Каменская СОШ»имеетсянеобходимыйдляучебного процесса на 

уровне начального общего образования материальныйкомплекс: 

 кабинетыначальныхклассов,кабинетинформатики, 

длязанятиймузыкой,изобразительнымискусством,техническимтворчеством,есте
ственно-

научнымиисследованиямииспользуютсяпредметныекабинетышколы.Всекабине
тышколысоответствуютсанитарнымнормаминормамтехникибезопасности,осна

щенымебельювсоответствиисдействующимСанПиН.Всекабинетыоснащены 
наглядными пособиями и дидактическими материалами. 
Ежегодноприобретаетсяоборудованиедлякабинетовитехническиесредстваобуче

ния. 
 Вшколеимеетсяспортивнаякомната,спортивнаяплощадкаснеобходимымна

боромигровогоиспортивногооборудования. 
 Библиотека(оснащенарабочимиместами, 

компьютернымоборудованием,имеющимвыходвсетьИнтернет)икнигохранилищ
е.Фондбиблиотекишколыпостояннопополняетсяаудиои видео-ресурсами 

вцифровомформате. 
 В школе функционирует оборудованная столовая. Для всех 

обучающихсяначальнойшколыорганизованасистема двухразового питания.



 

 Вшколеподдерживаетсясоответствующийнормативнымтребованиямсанит

арно-гигиенический режим. Имеются работающие системы холодного 
водоснабжения,канализации,отопления,освещения.Аварийныевыходыоборудов

аны,вналичиинеобходимоеколичествосредствпожаротушения, подъездных 
путей к зданию, отвечающих всем требованиямпожарной безопасности. 

Электропроводка здания соответствует 
современнымтребованиямбезопасности.Действуетпожарнаясигнализацияиавто

матическаясистемаоповещениялюдейприпожаре.Установленатревожнаясигнали
зация. 

 Благоустроенапришкольнаятерритория. 
 Проведенаполнаязаменаоконвсехпомещенийзданийшколынапластиковые. 

 Ежегоднопроводитсякосметическийремонтшкольныхпомещений. 
 Наоснованиимониторингаготовноститекущеготехническогообеспеченияш
колыдляорганизациидистанционногообразования(ДО)произведенадозакупкаио

рганизованавыдачанеобходимогооборудованияучастникамобразовательногопро
цесса. 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 
программы 

 

Компоненты оснащения 

№ 

п/

п 

Требования  нормативных и локальных актов Необходимо 

(кол-во) 

Имеют

ся 

(кол-

во) 

Потребность 

(кол-во) 

1 Учебные кабинеты для реализации программ 
начального общего образования 

3 
 

3 - 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и тех-
ническим творчеством 

2 - 2 

3 Помещения для медицинского персонала 1 - 1 

4 Раздевалка, санузлы, места  личной гигиены 1/2/2 2/2/2 - 

5 Помещения для питания 1 1 - 

6 Спортивные залы 1 1 - 

7 Библиотека 1 1 - 

9 Участок (территория) 2 1 Оборудование 
1спортивной 
площадки 

Компоненты  оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения учебных 
кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 
материалы, УМК по 
предметам, дидактические 

и раздаточные материалы 
по предметам 

Необходимы по 
литературе, 
иностранному языку, 

/имеются по все 
остальным предметам 

Аудиозаписи, ТСО, Имеются, необходимо 



 

 
 

 

компьютерные, 
информационно-

коммуникационные 
средства. 

пополнение 
интерактивными 

досками, проекторами 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 
регионального и 

муниципального уровней, 
сборник  локальных  актов 
школы 

имеются 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

нет 

Методическая литература 
для педагогов, подписная  

методическая продукция 

имеется не в полном 
объеме 

3. Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеются 

Принтер необходим 

Демонстрационная ЖК-
панель 

нет 

Учебная, художественная  
и программная литература 

имеется 

Справочная литература имеется 

Подписная  литература имеется 

4.Компоненты оснащения спортивного 
зала 

Оборудование для занятий имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты оснащения для 
ученического актива 
 

Ноутбук имеется 

Принтер необходим 

  

Музыкальный центр имеется 

6.Компоненты оснащения помещений для 
питания 

  

Обеденный зал, 
оснащенный мебелью 

имеется, но требует 
обновления 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Технологическое 
оборудование 

имеется 

7. Комплект оснащения медицинского 

кабинета 
 

8.Комплект оснащения гардероба 
 

Оборудование 

медицинского и 
прививочного  кабинетов 

согласно нормам 

нет 

Оборудование для 
хранения одежды,  ячейки 
для хранения обуви. 

имеется 

Зеркала имеется 



 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательнойдеятельностиобеспечиваетвозможность: 

 созданияииспользованияинформации(втомчислезаписьиобработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением 

играфическимсопровождением,общениевсети Интернетидр.); получения 
информации различными способами (поиск информациивсети Интернет,работа 

вбиблиотеке идр.); 
 проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебноголабораторногооборудования,вещественныхивиртуально-
наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхо
бъектовиявлений;цифрового(электронного)и традиционного  измерения; 

 наблюдений(включаянаблюдениемикрообъектов),определениямест
онахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использованияцифровых плановикарт,спутниковых изображений; 
 создания материальных объектов, в том числе

 произведенийискусства; 
 обработки материалов и информации с

 использованиемтехнологических инструментов; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей

 сцифровымуправлением иобратной связью; 
 исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийспр

именениемтрадиционныхинструментовицифровыхтехнологий; 
 физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 
 планированияучебнойдеятельности,фиксированияегореализациивце

ломи отдельных этапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 
 размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсредеорганиз

ации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений; 
 организацииотдыхаипитания. 

 

Учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в начальной школе  

1 класс 
Русский язык 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Учебник   М.: «Просвещение». 2021г.         
Климанова Л.Ф.,Абрамов А.В., Пудикова Н.А.  Мой алфавит. Прописи в 2 частях,1 часть. 
М.: «Просвещение». 2021г. 

Климанова Л.Ф.,Абрамов А.В., Пудикова Н.А.  Мой алфавит. Прописи в 2 частях,2часть. 
М.: «Просвещение». 2021г. 

Климанова Л.Ф.,Абрамов А.В.Рабочая тетрадь. Русский язык.    М.: «Просвещение». 2021г.  
Математика 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник в 2 частях М.:   Просвещение. 2021г. 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,1часть,. 

М.:Просвещение.2021г . 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,2часть,. 



 

М.:Просвещение.2021г . 

Азбука 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Учебник в 2 частях     М.: «Просвещение». 2021г 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Рабочая тетрадь. Рисуй, думай, рассказывай.     М.: 
«Просвещение». 2021г. 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В.. Рабочая тетрадь. Пиши красиво.     М.: «Просвещение». 
2021г 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Учебник в 2 частях М.: 

«Просвещение». 2021г. 
Коти Т.Ю. Творческая тетрадь.     М.: «Просвещение». 2021г 
Окружающий мир 

Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю. Учебник в 2 частях. М.: Просвещение. 2021г. 
Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях.,1часть М.: Просвещение. 

2021г 
Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях., 2 часть М.: Просвещение. 

2021г 
Изобразительное искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Учебник. М.: Просвещение. 2021г. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Творческая тетрадь. М.: Просвещение. 2021г.  

Физическая культура 1-4классы 
Лях В.И.Учебник. М.: Просвещение. 2020г. 

Музыка(Школа России) 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник. М.: Просвещение. 2021г.  
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология.   М.: Просвещение. 2021г.  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение. 2021 г. 
 

2 класс 
 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях, 1 часть М.: «Просвещение». 
2021г. 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях, 2 часть М.: «Просвещение». 
2021г. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык Учебник в 2 частях   М.: «Просвещение». 
2021г. 

Математика 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник в 2 частях М. .Просвещение. 2021 г. 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,1часть. 

М.:.Просвещение.2021г 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,2часть. 

М.:.Просвещение.2021г 
Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. Учебник в 2 частях М.: Просвещение. 2021г.  



 

Климанова Л.Ф.,Абрамов А.В.Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях,1часть. М.: 

«Просвещение». 2021г. 
Климанова Л.Ф.,Абрамов А.В.Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях,2часть. М.: 

«Просвещение». 2021г. 
Окружающий мир 

Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю. Учебник в 2 частях. М.: Просвещение. 2021г. 
Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях.,1часть М.: Просвещение. 

2021г 
Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях,2часть М.: Просвещение. 

2021г 
Изобразительное искусство 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Учебник. М.: Просвещение. 2021г. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Творческая тетрадь. М.: Просвещение. 2021г.  
Физическая культура 2-4 класс 

Лях В.И. Учебник. М.: Просвещение. 2020г. 
Музыка(Школа России) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник. М.: Просвещение. 2021г.  
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология    М.: Просвещение. 2021г.  
Роговцева Н.И. Технология. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение. 2021г. 

Немецкий язык 
Бим И.Л. Учебник в 2 частях. М.: Просвещение. 2020г 

Бим И.Л. Рабочая тетрадь в 2 частях,1часть. М.: Просвещение. 2021г.  
Бим И.Л. Рабочая тетрадь в 2 частях, 2часть. М.: Просвещение. 2021г.  
 

3 класс 
Русский язык 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник в 2 частях     М.: Просвещение  2021г.  
Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях, 1 часть М.: «Просвещение». 

2021г. 
Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях, 2 часть М.: «Просвещение». 

2021г. 
Математика 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник в 2 частях. М:Просвещение. 2021 г.  
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,1часть. 

М.:.Просвещение.2021г 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,2часть. 

М.:.Просвещение.2021г 
Литературное чтение 
Климанова Л.Ф. Учебник в 2 частях М.:  Просвещение . 2021г.  

Окружающий мир 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Учебник в 2 частях. М.: Просвещение. 2021г. 

Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях,1часть М.: Просвещение. 
2021г 

Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях, 2часть М.: Просвещение. 



 

2021г 

Технология 
Роговцева Н.И. Учебник.М.: Просвещение. 2021г. 

Роговцева Н.И. Рабочая тетрадь М: .Просвещение. 2021 г  
Изобразительное искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  . Учебник. М.: Просвещение. 2021г. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Творческая тетрадь. М.:  Просвещение . 2021г.  

Немецкий язык 
Бим И.Л. Учебник в 2 частях. М.: Просвещение. 2021г  

Физическая культура 2-4 классы 
В.И.  Лях. Учебник. М. : Просвещение. 2020 г. 
Музыка(Школа России) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник. М.: Просвещение. 2021г.  
Русский родной язык 

Вербицкая Л.А. Учебник. М.: Просвещение. 2021г 
 

Синёва О.В., .КутейниковаН.Е., под редакцией Богданова С.И. 
Литературное чтение на родном (русском ) языке в 2 частях. Учебник. М.: Просвещение. 

2021г 
 

4 класс 
Русский язык 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник в 2 частях  . М.:  Просвещение . 2021г  
Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях, 1 часть М.: «Просвещение». 
2021г. 

Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Русский язык, в 2 частях, 2 часть М.: «Просвещение». 
2021г. 

Математика 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник в 2 частях. М.  Просвещение. 2021  г.   

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,1часть. 
М.:.Просвещение.2021г 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь, 2 части,2часть. 
М.:.Просвещение.2021г 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф. Учебник в 2 частях М.:  Просвещение . 2021 г 

Окружающий мир 
Плешаков А.А. Учебник в 2 частях. М.: Просвещение. 2021г 

Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях,1часть М.: Просвещение. 
2021г 
Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю.  Рабочая тетрадь в 2 частях, 2часть М.: Просвещение. 

2021г 
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. М.: Просвещение. 2021г.  
Роговцева Н.И. Рабочая тетрадь М: Просвещение. 2021 г  

 

Александрова О.М. 



 

Изобразительное искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  . Учебник. М.: Просвещение. 2021г. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Творческая тетрадь. М.:  Просвещение  . 2021г. 

Музыка(Школа России) 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник. М.: Просвещение. 2021г.  

Немецкий язык 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Учебник. М.: Просвещение. 2021г. 

Физическая культура2-4 классы 
В.И.  Лях. Учебник. М. : Просвещение. 2020 г. 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры. Учебник. М.: Просвещение. 2019г. 
Русский родной язык 

Вербицкая Л.А Учебник. М.: Просвещение. 2021г. 
 

Синёва О.В., .КутейниковаН.Е., под редакцией Богданова С.И. 
Литературное чтение на родном (русском )языке в 2 частях. Учебник. М.: Просвещение. 

2021г

Александрова О.М. 



 

Информационно-техническоеобеспечение. 
Информационно-образовательнаясредаобразовательнойорганизации(далее-

ИОС)-

этосистемнаясовокупностьсредствпередачиданных,информационныхресурсов,п
ротоколоввзаимодействия,аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированнаяна удовлетворение потребностей 

пользователей в информационных услугах иресурсах 
образовательногохарактера. 

Информационно-образовательнаясреда  включает в себя совокупность 
технологических средств 

(компьютеры,базыданных,коммуникационныеканалы,программныепродуктыид
р.),культурныеиорганизационныеформыинформационноговзаимодействия,комп

етентностьучастниковобразовательныхотношенийврешенииучебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),атакженаличиеслужбподдержкиприменен
ияИКТ. 

Основные функции ИОС: наличие единой базы данных, однократный 
вводданныхсвозможностьюихпоследующегоредактирования,многопользовател

ьскийрежимиспользованияданных,разграничениеправдоступакданным,использ
ованиеоднихитехжеданныхвразличныхприложениях и процессах, возможность 
обмена данными между различнымиприкладнымипрограммамибезопераций 

экспорта–импортаданных. 

Информационно-образовательнаясредаМБОУ «Каменская СОШ» 

обеспечиваетвозможностьосуществлятьвэлектронной(цифровой)формеследую
щие виды деятельности: 

 планированиеобразовательнойдеятельности; 
 размещениеисохранениематериаловобразовательнойдеятельности,в

томчислеработобучающихсяипедагогов,используемыхучастникамиобразовател
ьных отношенийинформационных ресурсов; 

 фиксациюходаобразовательнойдеятельностиирезультатовосвоенияо
сновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, 
втомчиследистанционноепосредствомсетиИнтернет,возможностьиспользования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 
длярешениязадачуправленияобразовательнойдеятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений 
кинформационнымобразовательнымресурсамвсетиИнтернет(ограничениедосту

пакинформации,несовместимойсзадачамидуховно-нравственногоразвитияи 
воспитания обучающихся); 

 взаимодействие МБОУ «Каменская СОШ» с 
органами,осуществляющимиуправлениевсфереобразования,исдругимиорганиза

циями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,организациями.



 

Функционирование информационной  образовательной

 средыобеспечивается  средствами ИКТ и
 квалификацией  работников, ееиспользующих

 и  поддерживающих.  Функционирование
 информационнойобразовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.Информационно-

техническоеобеспечение 
реализацииООПНОО(ФГОС2021)направленонаобеспечениеширокого,постоянн

огоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательнойдеятельностиклюбо
йинформации,связаннойсреализацией

 Программы,планируемымирезультатами,организациейобразов
ательнойдеятельностииусловиямиее 

осуществления. 
Вшколеимеютсяинформационныестенды(«Сведенияобобразовательнойорг

анизации»,«Праваиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса»,« 
«Основыбезопасногоповедения»,«Терроризм–угрозаобществу»), 

проводятсязаседанияСовета 
школы,Советаучащихся,Советародителей,общешкольные и классные 

родительские собрания, Дни открытых дверей дляродителейи учеников.  

Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, на котором 

размещаетсяирегулярнообновляетсяинформациявсоответствиисфедеральнымит
ребованиями. 

Педагоги  МБОУ «Каменская СОШ»вусловияхИОС: 
1. обеспечиваютмногообразиеформурочнойивнеурочнойобразователь

ной деятельности (уроки, занятия, практики, тренинги, 

выставки,конкурсы,соревнования и т.д.); 
2. создаютусловиядляпродуктивнойтворческойдеятельностиобучающ

ихся(совместнособучающимисяставяттворческиезадачииспособствуютвозникн
овениюуобучающихсятворческих замыслов); 

3. создаютпространстводлясоциальныхпрактикобучающихсяиприобщ
аютихкобщественнозначимымсобытиям. 

ВрамкахИОСдеятельностьбиблиотеки как информационного центра 
ориентирована на учебную работу, 

наиндивидуальнуюдеятельностьобучающихся,наширокуюсамостоятельнуювне
урочнуюдеятельность(индивидуально,ивгруппах)засчетинформационнойподде

ржкинаосновесовременныхинформационныхтехнологий в области 
библиотечных услуг (создание и ведение электронныхкаталогов, поиск 
документов, доступ к электронным учебным материалам 

иобразовательнымресурсам Интернета). 

Список электронных образовательных ресурсов, 

используемыхвобразовательномпроцессеМБОУ СОШ 
№21. 

1. Платформыдляобучения,самоподготовки,самоконтроляиконтролязнаний: 

- Российскаяэлектроннаяшкола:resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/


 

- Учи.ру(https://uchi.ru/) 

- Я-класс:https://www.yaklass.ru 

- ЯндексРепетитор–http://ege.yandex.ru 

- Федеральныйинститутпедагогическихизмерений–

 ФГБНУ«ФИПИ»(fipi.ru) 

- Федеральныйцентртестирования–http://www.rustest.ru 

- СДАМГИА: РешуОГЭ,ЕГЭ,ВПР,ГВЭ,ЦТ — 2022 (sdamgia.ru) 

2. Видеоуроки: Библиотека Инфоурок https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect 

- Библиотекаинтернет-уроков:https://interneturok.ru/ 
3. Облачныехранилищадлядокументовипособий:ОблакоMail.ru,Яндексдискdisk

.yandex.ru 

4. Электронныйжурнал,дневник: 

ИОСоказываетследующеевлияниенаобразовательнуюдеятельность: 

• применяютсяинформационныетехнологии,которыепомогаютснятьу

обучающегосястрахсамовыражения,стимулируютеготворческуюактивность,осв
обождаютотфизиологических ограничений; 

• процессобразовательнойдеятельностистановитсялегче,таккакрутинн
ыеоперациивыполняютсямашиной,аучительимеетвозможностьоперативно 

привлекать необходимые источники текстовой, аудиовизуальной 
играфическойинформации. 

• расширяютсявозможностипредставленияученикамирезультатовучеб
нойдеятельности вформе гипертекстов,презентаций,моделей; 

• образовательная деятельность наполняется новыми 
возможностями,так как обучающийся получает доступ к электронным учебным 

материалам,которыеможно использоватьдля самообразования; 

• формируется культура обучающегося, так как он имеет 

широкийдоступ к виртуальным музеям, историческим памятникам, картинным 

галереямидругим достопримечательностям;  

• появляетсявозможностьуобучающихсяприниматьучастиеразличных

дистанционныхконкурсах,творческихконкурсахиолимпиадах. 
Электроннаяинформационно-

образовательнаясредаобеспечивает:доступкучебнымпланам,рабочимпрог
раммамучебныхпредметов, 

учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей(официаль
ныйсайтшколыhttps://obo-

kamen.ru),электроннымучебнымизданиямиэлектроннымобразовательнымресурс
ам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчисл

евнеурочнойдеятельности),учебных модулейпосредствомсети Интернет;  

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

томчислевыполненныхимработи результатоввыполненияработ; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результ

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://ege.yandex.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
https://sdamgia.ru/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect
https://interneturok.ru/
https://cloud.mail.ru/home/
https://obo-kamen.ru/
https://obo-kamen.ru/


 

атовпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыначального 
общегообразования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 
обучения,реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучен

ия,дистанционныхобразовательныхтехнологий(платформыВконтакте).  

 

Условияиспользованияэлектроннойинформационно-

образовательнойсредыобеспечиваютбезопасностьхраненияинформацииобучаст
никахобразовательныхотношений,безопасностьцифровыхобразовательныхресу

рсов, используемых Организацией при реализации программ 
начальногообщегообразования,безопасностьорганизацииобразовательнойдеяте

льностивсоответствиисГигиеническиминормативамииСанитарно-
эпидемиологическимитребованиями. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий. 
Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализацииООП НОО (ФГОС 2021)   основывается на 
использованиипроцессного подхода управления реализацией ФГОС НОО 2021 
по следующеймодели: 

  Директор   

↕  ↕  ↕ 
Педагогический 

совет 
 
↔ 

 

Совет Школы 
 
↔ 

Общеесобрание 
работников 

↕  ↕   

Заместитель 
директора 

 
Совет 
старшеклассников 

  

↕  ↕   

МО 
учителейначальны

хклассов 

  
Родительский 
комитет 

  

 

ОбщееруководствоуправлениемиреализациейФГОСНОО2021,формированием 

и развитием системы условий реализации ООП НОО 
(ФГОС2021),осуществляетдиректор.Заместительдиректора координирует 

реализацию ФГОС НОО 2021 по определенным направлениям 
всоответствиисфункциональнымиобязанностями.  

РаботапореализацииидостижениюцелевыхориентироввсистемеусловийОО
ПНОО(ФГОС2021)осуществляетсянапедагогическихсоветах,совещанияхприди

ректоре,заседанияхМО. 

Общественностьиродители(законныепредставители)обучающихсяучаству

ют в достижении целевых ориентиров в системе условий реализацииООП НОО 
(ФГОС 2021) через Совет школы, родительский комитет, а также через 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет.  

Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО (ФГОС 2021)через: 



 

- наблюдениезаорганизациейобразовательнойдеятельности; 
- собеседованиесучителями-предметникамиовозникающихтрудностях; 
- отчетыклассныхруководителей; 
- анкетированиеобучающихсяиродителей(законныхпредставителей)повопр

осуо качествеоказываемыхимобразовательныхуслуг. 
По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в 

системеусловий реализации ООП НОО (ФГОС 
2021)принимаютсяуправленческиерешения. 

Основныммеханизмомдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийявл
яетсячеткоевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений,реализа
циядеятельностивсехсубъектовобразовательногопроцессавсоответствии 

ссетевымграфиком. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимойсистемыусловийреализацииООП НОО(ФГОС2021) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Планируемыйрезультат 

1.Обеспечениенормативно-правовыхусловий 

1. Формирование 
 банканорма

тивных
 документов
федерального,регионального

,муниципального,школьного 
уровней. 

В 
течениевсего

периодареали
зациипрограм

мы 

директоршколы СозданиебанкаНПДдляорган
изациидеятельностипореализ

ацииФГОС 

2. Внесениеизмененийидополн

енийвУставУчреждения.При
ведениеуже

 существующей
нормативнойбазывсоответст
виесУставом. 

Внесениекорре

ктировокприне
обходимости 

директоршколы Организационные 

основанияреализацииФГОС
НОО 

Определение статуса, 
полномочий и 
ответственности

 органов
самоуправления. 

3. Принятиепедагогическимсов

етомООПНООвновой 
редакциииутверждениееедир

екторомУчреждения. 

2022 директоршколы Наличие

 эффективного
механизма  управления 

процессом
 реализации
ФГОСНОО 

4. Привлечениегосударственно

-общественного 
 управленияУчрежден

ием  к
 анализурезультатов 
 

 реализацииООПНОО
 (ФГОС 2021) 

 

В 

концекаждого
учебногогода 

директоршколы Организационные 

основанияреализацииФГОС
НОО2021вМБОУ«Каменска

я СОШ» 



 

5. Утверждение

 перечня
учебниковиучебныхпособий,

разработанныхвсоответстви
и  с 
требованиямиФГОСНОО202

1и планируемых
 киспользованию 

вобразовательнойдеятельнос
ти. 

Ежегодно

вмае 

директор школы Переченьучебниковипособи

йпопредметам,которыемогут
бытьиспользованы. 

6. Утверждениеплана-
графикаповышенияквалифик

ациипедагогических
 и

руководящихработниковшко
лыповопросамреализации 
ФГОСНОО2021 

Ежегодно
вмае 

директор школы Организационные 
основанияповышенияквалиф

икациипедагогических
 и

руководящихработниковшко
лыповопросам реализации 
ФГОСНОО2021 

7. Созданиелокальныхактовпо
 организации

образовательного процесса 
сприменениемэлектронногоо
бученияидистанционныхобр

азовательныхтехнологий 

март2022г. директор школы Нормативно-
правовыеиорганизационные

основанияреализацииООПН
ОО(ФГОС2021)  с 
применениемэлектронного

 обучения
 идистанционныхобраз

овательныхтехнологий. 
 Определениеполномоч
ий   и 

ответственностид
олжностныхлиц. 

2.Учебно-методическоеобеспечение 

1. ДеятельностьМОучителейна

чальныхклассовимикрогруп
п 

Постоянно 

поплану 

зам.директора 

поучебной 
работеруководит

ельМО 

Разработка  программно-

методических  
 документов,о

беспечивающихреализацию
 ФГОС НОО 
2021 

2. Проведение инструктивно- 
методическихсовещанийи 
обучающихсеминаровповоп

росамвведенияФГОСдля 
учителей, работающих 

вначальныхклассах 

1развмесяц зам.директорапо 
учебнойработе 

Организация широкой 
разъяснительной работы в 
педагогическомколлективеп

оразъяснению 
процедуры,технологииимето

дологииреализацииФГОСНО
О 
2021,еготребованийиожидае

мых результатов. 



 

3. Уточнение    

 перечняучебников 
  и

 учебныхпособий,
 разработанных
 всоответствиистребо

ваниямиФГОСНОО2021
 и  планируемых

 киспользованию 
вобразовательнойдеятельнос
ти. 

Централизованныйзаказучеб
никовиучебныхпособий. 

Ежегодно зам.директора 

поучебной 
воспитательной 

работе,библиоте
карь 

Сформированный заказ

 научебни
ки. 

4. Проведениепедагогическихс

оветов, семинаров, 
круглыхстоловпопроблемам
реализацииФГОСНОО2021. 

1развмесяц директор,за

м.Директора 
по УВР 

Информированиеучастников

образовательныхотношений
о целяхизадачахФГОС
 НОО 2021, его 

актуальности для
 системыобраз

ования,   для 
обучающихся и их 
родителей, для страны

 вцелом. 

5. Разработка и  
 реализациясистемы

   
 мониторингаобразо
вательныхпотребностейобуч

ающихсяи родителей
 поиспользованиюча

сов,частиПрограммы, 
 формируемойучаст
никамиобразовательных 

отношений. 

В 
течениевсего

периодареали
зациипрограм

мы 

зам.директора УчебныйпланМБОУ 
«К а м е н с к а я  
С О Ш» всоответствии с 
требованиямиФГОСНОО202

1.Обеспечениенаучно-
методическогосопровождени
я

 реализации
ФГОСНОО2021 

6. Организацияобразовательно

йдеятельности 
 поиндив

идуальным учебным 
планам. 

Ежегодно

в июне-
августе. 

зам.директора 

поучебнойработ
е 

ИУП с  

 учетомобразова
тельныхпотребностей

 учащихся
 иродителей 
  (законных 

представителей). 
7. Внесениеизмененийидополн

енийвООПНОО(ФГОС2021)
МБОУСОШ 

№ 21в разделе 
программыпоотдельнымпре
дметам(рабочиепрограммып

оучебнымпредметам). 

В 

течениевсего
периодареали

зациипрограм
мы 

зам.директора 

поучебнойработ
е 

Рабочиепрограммыпопредме

там, 
обеспечивающихдостижение

планируемыхрезультатов,це
нностныхориентировсодерж
аниякаждогопредмета. 



 

8. Внесениекорректировок  в 
модель

 организации
внеурочнойдеятельностии 

последующий
 мониторинг
еереализации. 

Ежегодно 
вмае. 

зам.директора 
поУВР 

Обеспечение научно- 
методическогосопровождени

я
 реализации

ФГОСНОО2021 

9. ФормированиякомплексаКИ

Мдляпроведениядиагностик
ипредметныхиметапредметн

ых результатовосвоения 
ООП НОО (ФГОС2021)   
МБОУ«Каменская СОШ», 

диагностическогоминимума
для оценки

 сформирован
ностиличностныхрезультато
восвоенияООПНОО(ФГОС 

2021). 

В 

течениевсего
периодареали

зациипрограм
мы 

зам.директора 

поучебной 
работеруководит

ельМО 
микрогруппа 

Рабочиепрограммыпопредме

там, 
обеспечивающихдостижение

планируемыхрезультатов,це
нностныхориентировсодерж
аниякаждогопредмета 



 

     

10. Методическая 

 поддержкапед
агогов в 

 условияхискл
ючительнодистанционногоо
бучения. 

Втечениегода зам.директора 

поучебной 
работезам.дирек

торапо 
УВРруководител

ьМО 

микрогруппа 

Обеспечениеметодическогос

опровожденияреализацииОО
ПНОО(ФГОС2021)МБОУ«К

аменская СОШ»с 
применением
 электронного

обученияидистанционныхоб
разовательныхтехнологий. 

11. Внесение изменений в 

ООПНОО(ФГОС  
2021)МБОУ 
«Каменская 

СОШ»вразделахпрограммып
оотдельнымпредметам 

 (рабочиепрогра
ммыпоучебнымпредметам),к
алендарныйплан

 воспитательной
работы. 

В 

течениевсего
периодареали
зациипрограм

мы 

зам.директора 

поучебной 
работезам.дирек

торапо 

УВРруководител
ьМО 

микрогруппа 

Рабочиепрограммыпопредме

там, 
обеспечивающихдостижение
планируемыхрезультатов,це

нностныхориентировсодерж
аниякаждогопредметсучетом

рабочей
 программы
воспитания,календарный 

план
 воспитательной

работы. 

12. Мониторинг реализации 
ООП НОО (ФГОС

 2021)МБОУ«Каменск
ая СОШ» 

втечениегода заместитель 
директора 

Система контроля и 
мониторинга

 введения
ФГОСНОО2021 

 

3.Созданиекадровыхусловий 

1. Анализ

 кадрового
обеспеченияреализацииФГО

Сначальногообщего 
образования 

Ежегодно

2разавгод 

директор 

школы,зам.дирек
тора поучебной 

воспитательной 
работе 

Создание кадровых 

условийдля реализации 
ФГОС НОО2021 

2. Организация 

 курсовойп
одготовкипопроблемамреали
зацииФГОСНОО2021. 

Корректировка плана-
графика

 повышения
квалификации 
педагогических и 
руководящихработниковМБО
У « К а м е н с к а я  
С О Ш » повопросам 
реализацииФГОС 

Втечениегода зам.директора 

поучебной 
работезам.дирек

торапоУВР 

Материалыдляразработкипла

на-
графикапоэтапнойкурсовойп
одготовкипопроблеме 

реализации 
ФГОСначального

 общего
образования. 

3. Корректировка
 плана
методическойработысориент

ациейнапроблемы 
реализацииФГОСНОО. 

Ежегодно 
вмае-августе 

заместитель 
директора 

Анализ и
 обобщениерезул
ьтатов   этапа 

«опережающего» 
реализацииФГОСНОО2021. 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемыйрезультат 

4. Организация  
 участияпедаго

гов  школы  
 врегиональны

х,муниципальныхконференц
иях    
 пореализации

 ФГОС  НОО 
2021 

Втечениегода директор 
школы,зам.дирек

торапоУВР 

 

5. Мониторингдеятельностипе
дагоговпореализацииООПН

ОО(ФГОС2021) 

Ежегодно 
вмае-августе 

заместительд
иректора,рук

оводитель 
МО 

Анализиобобщениерезультат
овмониторингареализации 

ФГОС НОО 2021вМБОУ 
«К а м е н с к а я  С О Ш» . 

4.Обеспечениеинформационногосопровождения 

1. Информированиеродителейи

общественностиорезультата
хреализацииФГОС       НОО        

2021ина 

заседаниях Совета 
школы, Совета 

родителей, 
 Советаучащихся,
 родительскихсобра

ниях,наофициальномсайте
 Учреждения,

 наиндивидуальных
консультациях. 

 

 

 

 

В 

течениевсего
периода 

 

 

 

 

Администрация

школы 

Развитие
 общественной
составляющейвуправлении 

2. Обеспечение  научно-
методическогосопровождени

я реализацииФГОСс
 использованием 

сайтов ресурсных центров 
регионального и 
муниципальногоуровней. 

 
В 

течениевсего

периода 

зам.директорапоУ

ВР 

Повышениеэффективностиу
правленияпроцессамиреализ

ацииФГОСНОО2021 

3. Обеспечениеинфо

рмационногосопр
овожденияосущес
твления 

дистанционногообучения 

 
 

Втечениегода 

зам.директорапо

УВР 

Повышение

 эффективности
реализацииООПНОО2021вус
ловиях 
 исключительнод
истанционногообразовательног
опроцесса 

4. Организация

 изучения
общественногомненияповоп

росамреализацииФГОС 
НОО. 

Ежегодно

в апреле-
августе 

зам.

 директора
поУВР 

Организация

 широкойразъясните
льной 

 работысреди
 педагогической



 

5. Обеспечениепубличнойотче

тности школы о ходе 
ирезультатахреализацииФГ

ОСНОО2021. 

Ежегодно 
вмае-августе 

директор 

школы,зам.дирек
торапоУВР 

 иродительскойобще

ственности. 
Обеспечение

 открытого
образовательногопространст
ва. 

Обобщение и 
представлениеопыта работы 

по реализацииФГОС 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемыйрезультат 

5.Психолого-педагогическоеобеспечение 

1. Создание условий

 дляпрохожден
ияпсиходиагностики,коррек

ционно-развивающей 

работы. 

Втечениегода классные 
руководители 

Психолого-

педагогическоесопровожден
ие 

 процессавведен
ия и
 реализацииФГО

СНОО 

2. Психолого-
педагогическоеконсультиров

ание,просвещение и 
профилактикакомпенсациине
достатков. 

Втечениегода классные 
руководители 

Психолого-
педагогическоесопровожден

ие 
 процессавведен
ия и

 реализацииФГО
СНОО 

3. Психолого-

педагогическоеконсультиров
ание  
 вусловиях 

 домашнейизо
ляции на  случай 

карантина. 

Втечениегода классные

руководи
тели 

Психолого-

педагогическоесопровождени
е в
 условияхиск
лючительнодистанционногообр
азовательногопроцесса 

4. ПроведениеднейДРКпопроб

лемам
 реализации
ФГОСНОО2021. 

Ежегодно

вноябре 

Заместители

директора 

Вариативностьнаправленийп

сихолого-педагогического 
сопровождения
 участников

образовательногопроцесса 

5. Мониторинг
 деятельности

школьногоПМПК. 

1 раз 
вчетверт

ь 

зам. 
директора

поУВР 

Обобщениеипредставлениео
пытаработыпореализации 

ФГОС 

6.Обеспечениефинансово-экономическихусловий 

1. Определение
 объема
расходов, 

необходимых
 дляреализации 

Программы 
натекущийучебныйгоддлядо
стижения 

планируемыхрезультатов,ата
кжемеханизма 

ихформирования. 

Ежегоднов
сентябреи 

январе 

директор 
школы,зам.дирек

тора поАХЧ 

Финансовые
 документы,
планы 

2. Внесение изменений
 влокальные 
       

 акты,регламент
ирующиеустановление   

 заработнойплат
ы    

 

Втечениегода 
директор 

школы,Профком
,микрогруппа 

Стимулированиепедагоговп
о отношению к 
изменениюкачестваобразов

аниявсоответствии с ФГОС 
НОО2021 



 

 работниковобр

азовательногоучреждения, 
  в том 

 численадбавок,
    доплат  
 истимулирующ

их  
 выплат,порядок

  и  
 размерыпремир
ования        в 

соответствии с 
существующей

 системой
оплатытруда 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемыйрезультат 

7.Созданиенеобходимыхматериально-техническихусловий 

1. Инспекция  
 имеющихсяматериал

ьно-
техническихусловийреализа

цииФГОСНОО2021  в
 
 кадетскойшколе 

 и   
 анализматериально-

технического 

обеспечения. 

1 раз 
вчетверт

ь 

директор 
школы,зам.дирек

тора поАХЧ 

Выявление  
 степениготовн

остиобразовательногоучреж
дения к

 реализацииФГ
ОСНОО2021 

2. Обеспечениесоответствияма
териально- 
технической

 базы
УчреждениятребованиямФГ

ОСНОО2021. 

Ежегодно директор 
школы,зам.дирек

тора поАХЧ 

Обеспечение готовности
 креализацииФ
ГОС 

3. Обеспечение
 соответствия
санитарно-

гигиеническихусловийтребо
ваниямФГОС 

НОО2021. 

Ежегодно зам.директора 
поАХЧ 

Обеспечение готовности
 креализацииФ
ГОС 

4. Обеспечение

 соответствия
условий реализации 
ООП  НОО  (ФГОС

 2021)МБОУ 
«Каменская СОШ» 

противопожарным 
нормам, нормам
 охранытрударабо

тников. 

Ежегодно зам.директора 

поАХЧ 

Обеспечение готовности

 креализацииФ
ГОС 

5. Обеспечениеукомплектован
ностибиблиотеки

 печатными
 иэлектронным
иобразовательнымиресурсам

и. 

Ежегодно директор 
школы,библиоте

карь 

Переченьучебниковипособи
йпопредметам,которыемогут

бытьиспользованы
 без
изменения; 

Перечень
 предметов,

учебники по которым 
нужнообновить. 



 

6. Наличие доступа

 кэлектронным
образовательным

 ресурсам(ЭОР
), 
размещенных в 

федеральныхирегиональных 
базах данных. 

Ежегодно директор школы Обеспечение готовности

 креализации
ФГОС 

7. Обеспечениеконтролируемо

го 
доступаучастниковобразоват
ельныхотношений 

кинформационным ресурсам 
всети Интернет 

Ежегодно директор школы Обеспечение готовности

 креализации
ФГОС 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемыйрезультат 

 Развитиебесконтактныхспособовкоммуникацийвобразовательномпроцессе 

 Создание групп для 
общенияучастниковОПвсоцс

етях. 

В 
течениеучебн

огогода 

Заместитель
директора 

Реализация
 возможности

бесконтактногообщенияв 
периодпандемии,карантина 

Контроль за состоянием системы условий 
реализацииООПНОО(ФГОС 2021)  МБОУ «Каменская СОШ»  

Направленияконтроля: 
 сборинформации осостояниисистемыусловий,ееобработкаианализ; 

 установление соответствия фактического уровня состояния 

условийзапланированному; 

 информированиеосостояниисистемыусловийучастниковобразовател

ьных отношений в школе для принятия управленческих решений 
навсехуровнях. 

Ожидаемыйрезультатконтроля: 
 оперативнаявыработкарешенийпокорректировкезапланированных 

результатов работ; сроков начала и окончания работ; 

составаисполнителейработи ответственных зареализациюдеятельности; 

 принятиерешенияодостижениицелейдеятельности; 

 рекомендацииподальнейшейреализацииФГОСНОО2021в 

школе. 

Условияреализации 
ООПНОО 

Направленияруководстваиконтроля 

Кадровые Своевременноепрохождениеаттестации,курсовойподготовки,
 повышение

 педагогическойкомпетентностичерезса

мообразованиеи 
педагогическиесеминары. 

Психолого-педагогические Адаптация учащихся, система индивидуальной 

работыпедагоговсучащимися. 

Материально-технические Оборудованиеучебныхкабинетоввсоответствиис 
требованиями ФГОС НОО 2021, развитие 

инфраструктурыавтоматизированныхрабочихмест 
учителя. 

 

 
Учебно-методические 

Соответствиешкольногоперечняучебников 

федеральномуперечню. 
Соответствиерабочихпрограммитематическогопланированияу
чителятребованиямФГОСНОО2021,организациявнутришколь

ногоконтроля, 
работаМОучителейначальныхклассовпореализацииФГОС. 

  



 

Информационные Информированиеосостояниисистемыусловийадминистрации 

школы, участников 
образовательныхотношенийвшколедляпринятияуправленческ

их 
решенийнавсехуровнях.Расширениеинформационного 

пространства. 

 



 

 


