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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа) МБОУ «Кезская СОШ №2» разработана с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общегообразования 

(далее – ФАОП НОО) и на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от29.12.2012№273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»(ред.от08.11.2022); 

3. ПриказМинпросвещенияРоссииот22.03.2021N115«ОбутвержденииПорядкаорганизациии 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования» 

(ред. от 29.09.2023); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21"Гигиеническиенормативыитребованияк 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ред. от 

30.12.2022); 

6. Устав школы МБОУ «Кезская СОШ №2» 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

1.1.1 Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетворения их особых 

образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития 

и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 
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- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных 

учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г)принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д)онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж)принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативнымповедением;и)принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,навыков и 
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отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

к)принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 

г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 

1.1.3 Общая характеристика Программы 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

Без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легкоустранимыетрудности,дообучающихсясвыраженнымиисложнымипоструктуре 
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нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении ООО в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

РазличиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсясЗПРопределяет 

Необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявленияпервичного 

нарушения развития; 

- выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

- получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса,реализуемого,как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Кособымобразовательнымпотребностям,характернымдляобучающихсясЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихсяс 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как обще- му развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений вновые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Особенности образования обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моментупоступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических 

работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей в ходе всего образовательного процесса в учебной и внеурочной 

деятельности, включающей обязательные коррекционные курсы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе комплексного 

психолого-педагогического обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования на основе АОП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также 

ППк образовательной организации по результатам комплексной психолого-педагогической 

диагностики на начало обучения и мониторинга достижения планируемых результатов 

образования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов АОП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов АОП НОО 

включают: 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их социальных компетенций, 

включая расширение социальной практики; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
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помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, профилактики возникновения 

вторичных отклонений в развитии; 

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения обучающимся 

планируемых результатов образования; 

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному 

их развитию; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, со 

специалистами разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных видах 

социокультурной деятельности. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОСНОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся 

руководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностинаих основе, в 

т.ч. 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; 
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- 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 т.ч. 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; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а так- же становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление соиальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
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- врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

- Овладение навыками коммуникации принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- В расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности(безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и хо-дом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
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- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП НОО 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО(вариант7.1)УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 7.1) (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Особенности оценки образовательных результатов 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осуществляется при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам освоения 

ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительнопрочитываетсяпедагогическимработникомвслухвмедленномтемпес четкими 
смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания 

,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционно й работы. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработы,составляющей 

неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихическогои 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, вы- явить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или не- успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппаэкспертов 
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объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходеего 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

7.1) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 



15  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программыучебных предметов, учебных курсов(в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФОП НОО. 

 

2.1.1 РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 
«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий -познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапорусскомуязыкуна уровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализироватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельнойучебнойдеятельности. 

Изучениерусскогоязыкаявляетсяосновойвсегопроцессаобучениянауровненачального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучениерусскогоязыкаобладаетогромнымпотенциаломприсвоениятрадиционных 
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социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры,пониманиемсвязи языкаи мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

- овладениеосновнымивидами речевойдеятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскомуязыкуявляется признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенныхнорм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместнос 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

- реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных 

в ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены 

с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального 

общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части 
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содержанияучебногопредмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 часов. 

Содержаниеобученияв1классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов 

учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное 

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

уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно,продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитиеречи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Словои предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных какпоказатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

какпоказатель мягкости предшествующего согласногозвукавконце слова.Последовательностьбукв в 

русском алфавите. 

Чтение. 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

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

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Гигиеническиетребования,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,аккуратнымпочерком.Пон

иманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знака 
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переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфографияипунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

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

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

переноспослогамсловбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

Систематическийкурс. 

Общиесведенияо языке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

безударные. Твёрдыеи мягкиесогласныезвуки,их различение.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [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 при письме твёрдости согласных звуков 

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

звуковбуквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знаккак показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловах,например,столи 

конь. 
Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русский алфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. Использованиеалфавита 

дляупорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия. 

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

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 

отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников (далее - учебник). 

Лексика. 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 
Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка (ознакомление). 
Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформ 

слов.  

Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиих применение: 
раздельноенаписаниесловвпредложении; 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей, 

кличкахживотных; 

переносслов(безучётаморфемногочленения слова); 

гласныепосле шипящихв сочетанияхжи,ши(в положении подударением),«ча»,«ща»,«чу», 

«щу»; 

сочетания«чк»,«чн»; 

словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); 



19  

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. Алгоритм 

списывания текста. 

Развитиеречи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

- устанавливать основания для сравнениязвукового составаслов: выделять признаки сходства 

и различия; 

- характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам;приводитьпримерыгласныхзвуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданнымзвуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

- формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

- использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

- анализироватьграфическуюинформацию -моделизвуковогосоставаслова; 

- самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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

знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормыречевого этикета; 

- соблюдатьправилаведениядиалога; 

- восприниматьразныеточкизрения; 

- впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

- строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковоми буквенном 

составе слова. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 
- определятьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- находитьошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,приписьмеподдиктовку 
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илисписываниислов,предложений,сиспользованиемуказанийпедагогаоналичииошибки; 

- оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Общиесведенияо 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. 

Фонетикаи графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч5], [щ’]; 

обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости-мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости -глухостисогласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный-согласный;гласныйударный-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 при письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале 

слова и после гласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,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, отрабатываемомв 

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. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?» идругие), 

употребление в речи. 
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:«в»,«на», 

«из»,«без»,«над»,«до»,«у»,«о»,«об»идругие. 

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении (повторение). 
Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова. 

Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правилаправописанияиих применение: 

- разделительныймягкийзнак; 

- сочетания«чт»,«щн»,«нч»; 

- проверяемыебезударныегласныевкорне слова; 

- парныезвонкиеиглухиесогласныевкорне слова; 

- непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

- прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных,географичес

кие названия; 

- раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

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

внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

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

договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельностиприпроведениипарнойи 

групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

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

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30-45словсиспользованием 
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вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие 

лексического значения; 

- сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

- устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,что обозначают; 

- характеризоватьзвуки позаданнымпараметрам; 

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

предложений; 

- находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковымиединицами; 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотноситьпонятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово, предложение, 

текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) 

однокоренными (родственными). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- выбирать источник получения информации: словарьучебника 

для получения информации; 

- устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначных слов; 

- согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

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. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

- проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

- корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыковыми 

единицами; 

- строитьустноедиалогическоевыказывание; 

- строить устноемонологическоевысказываниенаопределённуютему, наосновенаблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили услышанного 

текста. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; 
- выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
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Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

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. 

Совместнаядеятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания 

в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

- совместнообсуждатьпроцессирезультат работы; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаи 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 при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии снормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 
Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова 

(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

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

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка, суффикс-значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Частиречи. 
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 

имениприлагательногоотформыименисуществительного.Изменениеимёнприлагательныхпо 



24  

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

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

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица«не»,еёзначение. 

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. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами«и»,«а», «но»ибезсоюзов. 

Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки,различныеспособырешенияорфографической задачи взависимости отместаорфограммыв 

слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. Правила 

правописания и их применение: 

разделительныйтвёрдыйзнак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); раздельное 

написание частицы не с глаголами. 

Развитиеречи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм вситуациях 

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. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядомметапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 

каждого типа текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

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

существительные в группыпо определённомуграмматическомупризнаку(например, род или число), 

самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое,второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных 

действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпоизменению текста; 

высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов,подкреплятьих 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенных критериев). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной 

задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультата наблюдения 

за языковыми единицами. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

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

соответствующие ситуации общения; 

подготавливатьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 
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. 

Совместнаядеятельность: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 
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коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясиспользованиемпредложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность 

длядостиженияобщегоуспехадеятельности. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Сведенияорусском языке. 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетикаи графика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданным параметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

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. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

Морфология. 

Частиречисамостоятельныеи служебные. 
Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя», 

«-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во множественном 

числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена 

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

Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоименияl-roи3-голицаединственного 

и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменение глаголовполицамичислам внастоящем ибудущем времени(спряжение). 

IиIIспряжениеглаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

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

Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваиразличий; 



27  

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связьмеждусловамив словосочетании. 

Предложенияс однороднымичленами:безсоюзов,ссоюзами«а»,«но», с одиночным союзом 

«и».Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые 

с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфографияипунктуация. 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки;различныеспособырешенияорфографической задачи взависимости отместаорфограммыв 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя», «- 

ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», например, «ожерелье» во множественном 

числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударныепадежныеокончанияимён прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзами«и»,«а», 

«но»и безсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитиеречи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинениекаквидписьменной работы. 

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

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленнойзадачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядомметапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку(например,время, спряжение); 
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объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтот признак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределённаяформа, однородные 

члены предложения, сложное предложение) 

исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных 

действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (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; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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 элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения 

заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьязыковыесредствадлявыражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяя 

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать небольшие публичные 

выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины;оцениватьпо предложенным 

критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

приниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнятьсовместныепроектные задания с использованиемпредложенныхобразцов, планов, 

идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начальногообщегообразования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

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

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 
признаниеиндивидуальности каждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненногои 

читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

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

эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакак средства 

общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

ценностьнаучного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

- грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

- объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать спомощью взрослых (педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей) 

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 соответствиис 

учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 
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коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

- признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказыватьсвоёмнение;строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиис 

речевой ситуацией; 

- подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегося будут сформированыследующие действиясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Уобучающегося будут сформированы следующие действиясамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности споставленной учебной задачей повыделению,характеристике, 

использованию языковых единиц; 

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

пунктуационную ошибки; 

- сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностидругихобучающихся,объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

Уобучающегося будутсформированыследующиедействияприосуществлениисовместной 

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения 

промежуточныхшаговисроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешать 

конфликты; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

- выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенных образцов. 

 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка. 

 

Кконцуобученияв1классеобучающийся научится: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений;выделятьзвукииз слова; 
различатьгласные исогласные звуки(в томчисле различатьв словахсогласныйзвук[й’]и гласный 

звук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); различать 

понятия «звук» и «буква»; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабез стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» в 

конце слова; 
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правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв, 

слова; 

применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении; 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;прописная 

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

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 

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

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

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

не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов,тексты 

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устносоставлятьтекстиз3-5предложенийпосюжетнымкартинкаминаосновенаблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Кконцуобученияво2классеобучающийся научится: 

осознаватьязыккакосновноесредство общения; 
характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласный парный 

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

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

согласных); 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова, в 

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

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находитьоднокоренныеслова;выделятьвсловекорень(простыеслучаи);выделятьвслове 

окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие; 

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

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; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,тексты объёмом не более 

50 слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки по 

изученным правилам; 
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пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарями 

учебника; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(2-4предложенияна определённую 

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

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно(1-2 предложения); 

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; определять 

тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

Кконцуобученияв3классеобучающийся научится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской 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; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень, приставку, 

суффикс; 

выявлять случаиупотребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; 

распознаватьслова,употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 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; 

распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы«чтоделать?»и«что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по 

родам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядля устранениянеоправданныхповтороввтексте; различать 

предлоги и приставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; находить 

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

распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученнымправилам; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыегласныеи согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделительныйтвёрдыйзнак;мягкийзнакпосле 
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шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов;писатьпод 

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

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам;пониматьтекстыразных типов, 

находитьвтекстезаданнуюинформацию;формулировать устноиписьменнонаосновепрочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

строитьустное диалогическоеимонологическоевысказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдениеморфоэпических 

норм, правильной интонации;создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 

«и»,«а»,«но»); 

определятьключевыесловавтексте;определятьтемутекстаиосновную мысльтекста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийих смысловое 

содержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст;писатьподробное изложение по 

заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятияв процессе 

решения учебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

Кконцуобученияв4классеобучающийся научится: 

осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознавать язык 

как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредства общения; 

объяснятьрольрусскогоязыка какгосударственногоязыка РоссийскойФедерациииязыка 

межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводитьзвуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапо 

контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)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; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 
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различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

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); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученнымправилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имёнсуществительных(кромесуществительныхна«-мя»,«-ий»,«-ие»,«-ия»,на«-ья»,например, 

«гостья»; на «-ье», например,ожерельевомножественном числе,атакжекроме 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; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85 слов; 

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

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбирать 

языковыесредствавситуацииобщения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3-5предложений)дляконкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

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

обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение всоответствии 

с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчисла 

верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

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

чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, местов 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами литературногочтения 

с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи 

социализацииобучающихся,сформулированныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературноечтениепризвановвестиобучающегосявмирхудожественнойлитературы, 

обеспечитьформированиенавыковсмысловогочтения,способовиприёмовработысразличными видами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлено на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение  преемственности  в  изучении систематического  курса  литературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению–становлениеграмотногочитателя, 

мотивированногокиспользованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи 

саморазвития, осознающего роль чтения   в успешности  обучения и повседневной жизни, 

эмоционально  откликающегося  на  прослушанное  или прочитанное произведение. 

Приобретённыеобучающимисязнания,полученныйопытрешенияучебныхзадач,атакже 

сформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизучениялитературного 

чтениястанутфундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжебудут 

востребованывжизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующихзадач: 

- формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюи слушанию

 художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

- достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержаниепрограммы 

по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования 

обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

Восновуотборапроизведенийдлялитературногочтенияположеныобщедидактические 
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принципы обучения: соответствие возрастным  возможностям  и  особенностям  восприятия 

обучающимися  фольклорных  произведений  и литературных текстов;  представленность в 

произведениях нравственноэстетических ценностей, культурных   традиций народов России, 

отдельных  произведений выдающихся  представителей мировой детской литературы. 

Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературномучтениюявляется 

представленностьразныхжанров,видовистилейпроизведений,обеспечивающихформирование 

функциональнойлитературнойграмотностиобучающегося,атакжевозможностьдостиженияметапредме

тных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при

 изучении  других предметов учебного  плана начального  общего  образования. 

Планируемые  результаты  изучения литературного   чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год   обучения  на  уровне    начального   общего   образования. 

Литературное чтение  является преемственным по отношению  к учебному предмету 

«Литература»,которыйизучаетсянауровнеосновногообщегообразования. Освоение программы по 

литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучение 

грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 

учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержаниеобученияв1классе. 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

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

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

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народныесказки оживотных, например, «Лисицаитетерев», «Лиса и 

рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Петух и собака», сказки 

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

Произведения о детях.Понятие «тема произведения»(общее представление): чемупосвящено, о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? Какие качества 

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

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. 

Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

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

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А.Пермяк «Торопливый ножик»,В.А.Осеева «Три товарища»,А.Л. Барто «Я – 

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, С.Я. Маршака и другие). 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 напроизведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 
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Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(три-четыреавтораповыбору)–героипроизведений. Цель 

и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно- познавательный, их 

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

понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. 

Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере произведений 

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

понятий:чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине»,А.Л.Барто«Мама»,А.В.Митяев 

«Зачтоялюблюмаму»идругие(повыбору). 

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

Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий»и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

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; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различныхвидах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 
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соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок, рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

пониматьи удерживатьпоставленную учебнуюзадачу,вслучаенеобходимости обращаться за 

помощью к педагогическому работнику; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание работать в 

парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёхпроизведений 

И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведенийо 

родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

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

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, 

И.И.Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

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

фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственнаяидея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 

песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», 

русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов 

России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведенияхлитературы (по выбору, неменее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительностиприописании природы:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаётпейзажная 

лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 

Левитана, В.Д.Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

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

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…»,«Вотсевер,тучи 
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нагоняя…»,А.А.Плещеев«Осень»,А.К.Толстой«Осень.Обсыпаетсянашсад…»,М.М.Пришвин 

«Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима 

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

Суриков «Лето» и другие. 

Произведения о детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении(расширение круга чтения: неменеечетырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея).Герой 

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

поступков.Произведения для чтения:Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. 

Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. 

Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по 

выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», А.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка 

Снегурочка» и другие. 

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 Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, 

С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных вфольклоре 

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

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

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как 

жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

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

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

М.М.Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», 

В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок»и другие 

(по выбору). 

Произведения о наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детейв 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственныхсемейных 

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. Произведениядлячтения: Л.Н. 

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

«Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие (по выбору). Зарубежная литература. Круг 

чтения: литературная (авторская) сказка ( не менее двухпроизведений): зарубежныеписатели-

сказочники(Ш.Перро, Х.-К Андерсен и 

другие).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сходство 

темисюжетов сказокразныхнародов.Составлениепланахудожественногопроизведения:части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен«Пятероизодного стручка» и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 
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Книга учебная,художественная,справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению напропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,ороднойприроде,одетях, 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 втекстеслова,подтверждающие характеристикугероя,оценивать егопоступки, сравнивать 

героев по предложенномуалгоритму, устанавливать последовательность событий (действий)всказке и 

рассказе; 

анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм,рифма),находитьвтексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 
ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигу поавтору,каталогу наоснове 

рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводына основе 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

ОРодинеиеёистории.ЛюбовькРодинеиеёистория–важныетемыпроизведенийлитературы 
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(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность кпрошлому 

и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаическихпроизведениях писателей и 

поэтов XIX и XX 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. 

Произведениядлячтения: К.Д.Ушинский«Нашеотечество»,М.М.Пришвин«МояРодина», 

С.А.Васильев «Россия», Н.П.Кончаловская «Наша древняя столица»(отрывки)идругие(повыбору). 

Фольклор(устноенародноетворчество).Кругчтения:малыежанрыфольклора(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 И .Я. 

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

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

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

язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин–великийрусскийпоэт. 

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. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняяпогода…», 

«Опрятней модного паркета…»и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтови 

писателей (неменее пяти авторовпо выбору): Ф.И.Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков,Н.А. Некрасов, 

А.А.Блок,С.А.Есенин,И.А.Бунин,А.П.Чехов,К.Г.Паустовскийидругие.Чувства,вызываемые 
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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.Сравнениесредствсозданияпейзажавтексте-описании(эпитеты, 

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

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, 

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

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

выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок»,«Акула»идругие. 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неменеедвух).Кругчтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова и других. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек»,М.Горький «СлучайсЕвсейкой»идругие(повыбору). 

Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Человекиегоотношениясживотными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх произведений): 

произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера). 

Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку»,К.Г.Паустовский«Барсучийнос», 

«Кот-ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приёмыш»идругие(повыбору). 

Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы»,«Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

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

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда»(отрывки), 

Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

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

Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. 

Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,Р.Киплинга.Особенностиавторскихсказок(сюжет, 

язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи»и другие 

(повыбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использованиесучётомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация, 



44  

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 

произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведенияодного 

жанра,норазной тематики; 
исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж,интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно,выборочно, с 

изменением лица); выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 
пониматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачивид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

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

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в совместной 

деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержаниеобученияв4классе. 

ОРодине, героическиестраницыистории.НашеОтечество, образ роднойземливстихотворныхи 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырёх, 

например,произведенияС.Т.Романовского,А.Т.Твардовского,С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаи 
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другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы историиРоссии, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовьк Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

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

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О 

Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 

рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(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 

выразительностив былине: устойчивыевыражения, повторы, гипербола. Устаревшиеслова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклора,народныесказки(2-3сказкипо 

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

Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

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

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение)напримере2-3произведений.ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкао 

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

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказка омёртвойцаревне иосемибогатырях»,«Няне», 

«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»и другие. 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. 

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

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»идругие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

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

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! .. .Люблю тебя 

как сын…» и другие. 

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

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и 

другие). Связь литературной сказки сфольклорной:народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
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Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

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

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительностивпроизведениях лирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения,олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна,весна!Каквоздухчист…»,И.А.Бунин«Листопад»(отрывки)идругие(повыбору). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):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. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак»,«Черепаха»и другие (по 

выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы как тема произведений литературы. 

Кругчтения(неменеетрёхавторов):напримерепроизведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка»и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

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

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

«Корзинаселовымишишками»идругие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения напримерерассказов 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. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 

выбору),Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен «Дикиелебеди», «Русалочка»,Д.Свифт «Приключения 

Гулливера»(отдельные главы), М. Твен «Том Сойер»(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работасдетской книгойисправочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

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

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникамипериодич

ескойпечати. 

Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдейст

вий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхде

йствий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливатьвзаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

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

нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественнымтекстам; 

пересказыватьтекствсоответствиис учебнойзадачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного исполнения и работы с 

текстом; оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать 

правила взаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать 
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свойвклад вобщее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик 

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-нравственноевоспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговреда 

другим людям. 

Эстетическоевоспитание: 

проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,кразличнымвидам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовностьвыражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительныхсредств, создающих 

художественный образ. 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интереск 

различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.Ценности научного познания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,понимание 

важностисловакаксредствасозданиясловеснохудожественногообраза,способавыражениямыслей, 
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чувств,идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитиепознавательного интереса, активности,инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам,жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию,отзыв 

по предложенному алгоритму; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданномуалго

ритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения 

в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 45ргументировано 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательностьвыбранныхдействий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях:отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (безотметочного 

оценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные жанры 

фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 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 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданномуалгоритму; 
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сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

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

самостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётомрекомендованногоучителемсписка, рассказывать 

о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствии с 

учебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво 2 

классе обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёмупрозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее3стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения 

(ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

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

его чувств, оценивать поступки героев произведения, 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 использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать(устно) содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,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 и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответствии 
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сучебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в3 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; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения (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 

произведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; различать 

художественные произведения и познавательные тексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

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

произведений фольклора 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); 

отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношениеавторакгероям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонологическое 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; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 
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сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанного 

произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные 

и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личностичеловека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовойи 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёмупрозаические 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; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главнуюмысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодовтекста; 

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристики 

персонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,сравнивать 

героеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображениягероев(портрет)ивыраженияихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливать 

причинно-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаи 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); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простыевыводы 

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; 
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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; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательныеи информационные ресурсы 

в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 

2.1.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»(предметнаяобласть 
«Иностранный язык») (далее соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, 
иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык»на уровне начального 

общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языкав 

общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

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

обучающимися других возрастных групп. 

Построениепрограммыпоиностранному(английскому)языкуимеетнелинейныйхарактери 
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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 обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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); 

формированиеуменийработатьсинформацией,представленнойвтекстахразноготипа(описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранномуязыку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 
общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

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. Изучение иностранного 

(английского) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к инойкультуре посредством знакомств с культурой стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 
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Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияиностранного(английского)языка –204часа: 

во2классе–68часов(2часавнеделю),в3классе –68часов(2часавнеделю),в4классе –68часов(2 часа в 

неделю). 

Содержаниеобученияво2классе. 
Тематическоесодержаниеречи. Мирмоего«я». 
Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир моих 

увлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень.Мирвокругменя. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Родная страна и страны изучаемого 

языка. 

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

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

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения.Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийссоблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речиучителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция 

науслышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

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

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

глубиной проникновения вих содержание взависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемойинформации предполагает нахождение впрочитанном 

текстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактерасиспользованием 

иллюстрацийиязыковойдогадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 
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Письмо. 

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

Воспроизведение речевыхобразцов, списывание текста; выписываниеиз текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнениепростых формуляровс указаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,страна 

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

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “г” (there 

is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основныхзвукобуквенных сочетаний. Выделениеиз слованекоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях 

и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановказнаковпрепинания:точки, вопросительногои восклицательногознаковв 

конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

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

языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи:изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения.ПредложениясначальнымIt (It’s a 

red ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a 

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

table? – Yes, there are./No, there aren’t. How manypens are there on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor. Isitaredball? – Yes, it 

is./No, it isn’t.). 
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Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе (Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?–Yes,I have./No, I haven’t. 

What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (Ican playtennis.) и отсутствия умения (Ican’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклисименамисуществительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилу иисключения(abook– books; a man 

– men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your, his/her/its, our, 

their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1-12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany).Предлогиместа(in,on,near,under). Союзы and 

и but (с однородными членами).Социокультурные знания и умения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения,Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 
стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

столиц.Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(умения понять 

значениенезнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов; иллюстраций. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Тематическоесодержаниеречи.Мирмоего«я». 
Моясемья.Мой деньрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений. 
Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка.Выходнойдень. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

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

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

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

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздникиродной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийссоблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ сиспользованием ключевых слов,вопросови(или)иллюстрацийосновногосодержания 

прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция 

науслышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеиз 

воспринимаемогонаслухтекстеипониманиеинформациифактическогохарактерас 

использованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

глубиной проникновения вих содержание взависимости отпоставленной коммуникативной задачи:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 
Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенного 

слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

н

и
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Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,что на изображено.
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных вконце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “г” 

(there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки, вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола- 

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом годуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениев устнойиписьменной речислов,образованных сиспользованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов –teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

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

словосложения (football, snowman) 

ПредложениясначальнымThere+ tobeвPastSimple Tense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительныхи 

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

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина–ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

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

books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of). 

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

местоимения(this–these;that– those). Неопределённыеместоимения(some/any) вповествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got anyfriends? – Yes, I’ve got some.). 
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Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30).Вопросительные слова 

(when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, infront of, behind), направления (to), времени (at,in, on ввыражениях at 5 

o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения. 
Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

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

годом, Рождеством. 

Знаниепроизведений детскогофольклора (рифмовок,стихов,песенок),персонажей детскихкниг. 

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

страны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональных  

флагов). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Тематическоесодержаниеречи.Мирмоего«я». 
Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня,домашние 

обязанности). 

Мирмоихувлечений. 

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

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

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

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

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

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

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

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения.Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийссоблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

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

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

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

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

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

ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 
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Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержанияречипо образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасиспользованиемключевыхслов,вопросов, плана и 

(или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речиучителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (приопосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

глубиной проникновения вих содержание взависимости отпоставленной коммуникативной задачи:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,текст научно-

популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

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

или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнениепростыханкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасиспользованиемобразца. 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи. 



63  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “г” (thereis/there 

are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, 

в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах;интонации перечисления. 

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

типе слога (гласная + г); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

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

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов –er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play– a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

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

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

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

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

Отрицательноеместоимениеno. 
Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения:good–better – 

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

Наречиявремени. 

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

умения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета, 

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). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 
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столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 
Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(умения понять значениенезнакомого слова 

или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов; картинок, 

фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровненача

льногообщегообразования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 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-нравственноевоспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогои 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 

окружающейсреде(втомчисле информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью;трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интереск 

различным профессия; экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих вред природе; ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать объекты, устанавливать основаниядля 

сравнения, устанавливать аналогии; 
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объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове предложенного 

алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчасть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенны

х учителемвопросов; 
спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаи

зученияи связеймеждуобъектами (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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациювсоответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 60ргументировано 

высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);подготавливать небольшие публичные 

выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсаль

ных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудут сформированыумениясамоконтролякакчасти 

регулятивныхуниверсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
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корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственновыполнять свою 

часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения.Говорение: 

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

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителя идругихобучающихся; 

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). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,выделять 

некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные 

знаки, отличать их от букв; 
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читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическаясторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознаватьи употреблятьв устной и письменной речи предложения сначальным It; распознаватьи 

употреблять в устной и письменной речи предложения, с начальным There + to be в Present Simple 

Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

PresentSimpleTenseвсоставе такихфраз,какГшDima,I’meight.Гтfine.Гтsorry.It’s…Isit.?What’s 

…?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольнымиформами; 

распознавать и употреблять в устной и письменнойречиповелительноенаклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

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

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve 

got… Have you got…?); 

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

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

разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественноечисло существительных, 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how,where, 

how many; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 
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владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения.Говорение: 
вести разныевидыдиалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами(объёммонологическоговысказывания–неменее4фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

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

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомс выражением 

пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено.Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласных втретьемтипеслога(гласная+г); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)водносложных,двусложных и 

многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико-

интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакив конце 

предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

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

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; 
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распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных –teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

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

распознаватьи употреблятьв устнойиписьменнойречипредложениясначальным There +tobeв Past 

Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на –ing: to 

like/enjoy doing something; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo …; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознаватьи употреблятьв устной и письменной речи личные местоимения вобъектном 

падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/anyв  

повествовательныхивопросительныхпредложениях; 

распознаватьи употреблятьв устнойи письменной речивопросительныеслова when,whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13-100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1-30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We 

went to Moscow last year.); 

распознаватьи употреблятьв устнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,behind; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onввыражениях at4 

o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения.Говорение: 
вести разныевидыдиалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 

объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

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

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к 

предметуречи; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии(или)зрительнымиопорамивобъёме

неменее4-5фраз. 

Представлятьрезультатывыполненной проектнойработы,втомчислеподбираяиллюстративный 
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материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слухи понимать речьучителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

наизученном языковомматериале, сразной глубиной проникновениявих содержание взависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой,втомчислеконтекстуальной, догадки(времязвучания текста/текстовдляаудирования – до 1 

минуты). 

Смысловоечтение: 
читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыидругие)ипониматьпредставленнуюв них 

информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры суказанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

местожительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомс выражением 

пожеланий; 

писать с использованием образцаэлектронное сообщение личного характера (объём сообщения – 

до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки.Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико-

интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакив конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

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

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы –er/-or, -1st: teacher, actor, artist), словосложения 

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

Грамматическаясторонаречи: 

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

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюtobegoingtoиFutureSimple Tense 

для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимение по; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилуи исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; иметь представление о 

некоторых литературных персонажей; 

иметьпредставление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни);кратко 

представлять свою странуна иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

2.1.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики сучётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Науровненачальногообщегообразованияизучениематематикиимеетособоезначениевразвитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни. Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 
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утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственногомышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 

и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

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

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также онивключают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Общеечисло часов,рекомендованных дляизучения математики – 540часов: в1 классе – 132 часа 

(4часавнеделю), во2 классе–136часов(4 часавнеделю),в3классе–136часов(4часавнеделю), в 4 классе – 

136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Содержаниеобученияв1классе. 
Числаи величины. 
Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,запись результата 

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

Увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямеждуними:сантиметр, дециметр. 

Арифметическиедействия. 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

междуданными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, впространстве, установление 

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



73  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построениеотрезка,квадрата,треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку. Измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

различное в записи арифметических действий; 

наблюдатьдействиеизмерительныхприборов;сравниватьдваобъекта,двачисла; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;приводить примеры 

чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

У обучающегосябудут сформированы следующие действия общениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку; комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), 

описывать положение предмета в пространстве; различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизациии 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности;действоватьвсоответствии 
спредложенным образцом, инструкцией; проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причинувозникшей ошибки и трудности; 
проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Числаи величины. 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение 
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чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, 

минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение 

междуединицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметическиедействия. 

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. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного свойства. 

Текстовыезадачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия(сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на 

несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

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 или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

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). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
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коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающеммире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуоснов

анию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействия 

сложенияивычитания(соскобкамиилибезскобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием; подбирать 

примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действиякакчастьпознавательных универсальных учебных действий: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок, схема, 

таблица) форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; дополнять 

модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

частькоммуникативных универсальных учебных действий: 

комментироватьходвычислений; 
объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знакии терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; называть 

числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; записывать, читать 

число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение 

геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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 спомощьюдругогоприёма выполнениядействия,обратного 

действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах,группах,составленных учителем или 

самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 
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совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Числаи величины. 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса(единицамассы–грамм),соотношениемеждукилограммомиграммом,отношения 

«тяжелее-легчена…»,«тяжелее-легчев…». 

Стоимость(единицы–рубль,копейка),установлениеотношения«дороже-дешевлена…», 

«дороже-дешевлев…».Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени–секунда),установлениеотношения«быстрее-медленнеена…», 

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

практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметическиедействия. 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличноеумножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение,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 или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи. 

Работас текстовой задачей:анализ данных и отношений,представление намодели,планирование 

хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметическихдействий(втомчиследелениясостатком),отношений(«больше-меньшена…», 

«большеменьшев…»),зависимостей(«купля-продажа»,расчётвремени,количества),насравнение 

(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. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическаяинформация. 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

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. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм). 
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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). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьматематические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);выбирать приём 

вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 
пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче;различатьи использовать 

разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать методрешения (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; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознава

тельных универсальных учебных действий: 
читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; заполнять 

таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия).У обучающегося будут сформированы следующие 

действияобщениякак частькоммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей;строить речевые 

высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньшев…»,«равно»; использовать 

математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единицизмерения величинык другимв соответствии с 

практической ситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

У обучающегосябудутсформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия;вестипоискошибок,характеризоватьихи исправлять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычисления, проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: 

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

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

договариватьсяораспределении обязанностейвсовместномтруде,выполнять роли руководителя 

или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Числа и величины. 
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Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.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 и 

соотношения между ними: - центнер, тонна. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 

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. 

Долявеличинывремени,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 и 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. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло.  

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,объёмработы),купли-продажи (цена,количество, стоимость)и решение 

соответствующих задач.Задачина установлениевремени (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:распознаваниеиизображение.Построениеокружностизаданногорадиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, 

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

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация. 

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, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и 
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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); 

находитьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданной длины, 

ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1-2выбраннымпризнакам; 

составлять модельматематическойзадачи,проверять еёсоответствие условиямзадачи; 

определятьспомощьюцифровых ианалоговых приборов:массупредмета(электронныеи 

гиревыевесы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства(макет 

спидометра),вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действиякакчастьпознавательных универсальных учебных действий: 
представлятьинформациювразныхформах; 
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условияхконтролируемоговыхода). 

У обучающегося будут сформированыследующиедействия 

общениякакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 

задачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержениявывода,гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; составлять 

инструкцию, записывать рассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия, решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;находить,исправлять,прогнозироват

ь ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

начальногообщегообразования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

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; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримененияматематики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризоватьсвоиуспехивизученииматематики,стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияи 

умения,намечатьпутиустранениятрудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть-целое», 
«причина-следствие»,протяжённость); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияучебных и 

житейских задач; 

представлятьтекстовую задачу,её решениеввидемодели,схемы,арифметической записи,текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчасть познавательных универсальных учебных действий: 
проявлять способностьориентироватьсяв учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и использоватьматематическуютерминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознава

тельных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточники 

информации. 

У обучающегося будут сформированыследующиедействия 

общениякакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 
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использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованиемизученнойтерминологии;впроцесседиалоговпообсуждениюизученного 

материала – задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

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

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;выбиратьипринеобходимости 

корректировать способы действий; находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,вести 

поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы(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. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные 

объекты, устанавливать порядковый номер объекта;находить числа, большие или меньшие данного 

числа на заданное число; 

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьменно)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); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее-короче», 

«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различать число и цифру; 

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

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

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

набораобъектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 
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различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из 

таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по 

заданномуоснованию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100;находитьчислобольшееили 

меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данного числа в заданное число 

раз (в пределах 20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскобками или 

без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100 –устноиписьменно, 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;называть и различать 

компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

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

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 

сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение 

«большеилименьшена»; 

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

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

его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; на бумаге в клетку 

изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить общий признак 

группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

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

информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить модели геометрических 

фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; составлять 

(дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; находить число большее 

или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 

1000–письменно), умножениеиделениенаоднозначноечисло,делениесостатком(впределах 100 – устно 

и письменно); выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и соблюдать 

порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать при выполнении 

практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину 

(массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность 

события; 
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сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на или в»; называть, находить долю величины (половина, 

четверть); сравнивать величины, выраженные долями; 

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

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

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

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

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоугольник, 

многоугольникназаданныечасти; 

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

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

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

формулировать утверждение(вывод), строить логическиерассуждения (однодвухшаговые),в том 

числе с использованием изученных связок; классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнятьдействияпоалгоритму; 

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

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать, упорядочиватьмногозначныечисла;находить числобольшееили 

меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 

1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2-4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

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

месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр,квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета,температуру(например, 

воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку 

результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 
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критериям: реальность, соответствие условию; 

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

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

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

радиуса; 

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

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира наплоскость 

(пол, стену); 

выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсоставнойфигурынапрямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

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

контрпример; 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию,представленную на 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать рациональное решение 

задачи, находить все верные решения из предложенных. 

2.1.5. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть 
«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – программа по 
окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно- 

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 
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развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты,трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законов

иправилпостроениявзаимоотношений всоциуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

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

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлённаосновеследующихведущих 

идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода», 

«Человекиобщество», «Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость», «Человекипознание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в 

неделювкаждомклассе):1класс –66часов,2класс–68часов,3класс–68часов,4класс–68часов. 

Содержаниеобученияв1классе. 

Человеки общество. 
Школа.Школьныетрадицииипраздники. Адресшколы.Классный,школьный коллектив.Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобноеразмещение учебных материалов и учебного оборудования; поза;освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 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.Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме.Человекиприрода. 

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 (название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
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Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие).Домашниеи дикие 

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

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены. 

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 Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(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. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе:текста,иллюстраций,видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют формированию умений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРоссийской 

Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениек природным 

явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общенияв совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Человеки 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 другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
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Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы 

накарте.ГородаРоссии.Россия–многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,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. 

Человеки природа. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.Планеты.ЧемЗемляотличаетсяотдругихпланет; 

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. 

Многообразиеживотных.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. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

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.  

Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаиметро(ожиданиенаостановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественномтранспорте). 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучениеокружающегомираво2классеспособствует освоениюнапропедевтическомуровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); различать 

символы Российской Федерации; 

различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры (впределахизученного); 

группироватьрастения:дикорастущие икультурные;лекарственные иядовитые (впределахизученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

Различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально;читать информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы;соотноситьпример(рисунок,пре
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дложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой: 
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); 

понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнииохраныздоровья(режим,правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечнойсистемы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес –природноесообщество»идругие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(напримересвоей 

местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе; 

оцениватьжизненныеситуации сточки зренияправилповедения,культурыобщения,проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 

проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ(вода, молоко, сахар, 

соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способыих 

разрешения. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Человеки 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–коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

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. 

Человеки природа. 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичасти света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 



89  

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 организмовихозяйственной жизничеловека. Круговорот водыв природе. Охранавоздуха, 

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. 

Первоначальныепредставленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимостьжизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растенийв 

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 человекана 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основенаблюдений). 

Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

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 ив 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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость междувнешнимвидом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; 

определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакииотношениямежд

уобъектамииявлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе;различатьпонятия«век»,«столетие», 

«историческоевремя»; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; находить по 

предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, 

в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасностипри работе в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют формированию умений: 

ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристикой: 
знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет, памятник 

культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли,царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравнения объектовприроды; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шагипо решениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшой 

помощи учителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

оцениватьрезультаты деятельности участников, положительно реагироватьна советыи замечания 

всвойадрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения. 

Содержаниеобученияв4классе. 
Человеки 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,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениеккультуре,истории,тр

адициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

ИсторияОтечества. «Лентавремени»иисторическаякарта. 

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 людейв 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. 
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Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории икультуры 

своего края. 

Личная ответственность каждогочеловеказа сохранностьисторико-культурного наследия своего 

края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человеки 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). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(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). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе(планированиемаршрутов с учётомтранспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правилабезопасного поведения велосипедистас учётомдорожныхзнаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемогодоступа 

в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместнойдеятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструироватьв учебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийобокружающеммиресловари,справочники,энцикл

опедии,втомчислеиинформационно-86ргументировано 86ннуюсеть 

«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

подготавливатьсообщения(доклады)напредложеннуютемунаосноведополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебные действияспособствуют формированиюумений: 

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; 

создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредных привычек; 

описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств:отзывчивости,доброты,справедливостии других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; создавать 

небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностиивозможные 

ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и 

чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: выполнять 

правиласовместной деятельности при выполнении разных ролей: 
руководителя,подчинённого,напарника,членабольшогоколлектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использованияинструментов, 

которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирунауровненача

льного общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

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; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоемуи 

другим народам; 

первоначальные представления очеловеке как членеобщества, осознание прави ответственности 
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человека как члена общества; 

духовно-нравственноговоспитания: 

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, уваженияи 

доброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться,неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; 

эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни; 

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; 

трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видахтрудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсредыобитания),проявля

тьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 
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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчасть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 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 другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей междуобъектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданномуалгор

итму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновепредложенного 

учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию:схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание)и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий: 

в процессе диалоговзадавать вопросы,высказывать суждения,оценивать выступления 

участников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно высказывать 

своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек собеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(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; 

подготавливать небольшие публичныевыступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивн

ыхуниверсальных учебных действий: 
планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи; выстраивать 



95  

последовательность выбранных действий и операций. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроляисамооценкикак 

частирегулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; находитьошибкивсвоей работе и 

устанавливать их причины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощью учителя); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыихпредупрежден

ия, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: 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 их без участия взрослого; ответственно выполнять свою 

часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называтьсебяи членовсвоей семьи пофамилии, имени, отчеству, профессиичленовсвоей 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; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения(в томчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(в том 
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числевестисчётвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопытыподруководством 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; 

соблюдатьправилабезопасностинаучебномместеобучающегося;вовремянаблюденийи опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены;соблюдатьправилабезопасного поведения 

пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругих 

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; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая; 

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 природына основе внешних признаков; ориентироваться на 

местностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу, компасу; 

создавать по заданномуплануразвёрнутые высказывания о природе и обществе;использоватьдля 

ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителя(принеобходимости)

. 

Предметныерезультаты изучения окружающего мира. Кконцуобучения в 3 

классеобучающийся научится: 
различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг); 
проявлять уважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; проявлять уважениек 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родногокрая;столицыРоссии,городовРоссийскойФедерациисбогатойисториейикультурой; 
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российских центров декоративноприкладного 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; 

проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопытысприроднымиобъектамис 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правила 

безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 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 

всоциуме;показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии (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 гражданинаРоссийской 

Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 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 использованиемпростейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознаватьизученные объектыиявленияживойинеживой природыпоих описанию,рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельновыбираяпризнак 

длягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

использоватьзнанияовзаимосвязях вприродедляобъясненияпростейшихявленийипроцессовв 

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; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовна 

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 других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее соответственно – 

программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь периодобучения 

на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммапоОРКСЭнауровненачальногообщегообразованиясоставленанаосноветребований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образованияФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

ПрограммапоОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору:«Основыправославнойкультуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры», 

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. Приконструированиипланируемыхрезультатовучитываются целиобучения, требования,
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которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональногонарода 

Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других культур имировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выборуродителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися,формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческихи 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основнойметодологический 

принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального общего 

образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ- 34 часа (один час в неделю в 4 

классе). 
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Содержаниеобученияв4классе. 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

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«Основыисламскойкультуры». 
Россия–нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад – 

образец человека и учитель нравственности висламской традиции. Во что верят мусульмане. Доброи 

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 особенностипроведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

иего 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«Основыиудейскойкультуры». 
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 жизнив 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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«Основысветскойэтики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

историческойпамяти.ОбразцынравственностивкультуреОтечества,вкультурахразныхнародов 
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России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве какисточник 

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 программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования уобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 
Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 

ценность человеческой жизни; 

пониматьзначениянравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

осознаватьправогражданинаРоссийскойФедерацииисповедоватьлюбуютрадиционную 

религиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

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

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; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметныерезультаты: 
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать,контролироватьи оценивать учебныедействия всоответствии 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 вразличных видах речевой деятельности икоммуникативных ситуациях, 

использование речевых средств,средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
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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 точкузрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

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

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения,обосновыватьсвоисуждения,приводить 

убедительные доказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак 

частьпознавательных универсальных учебных действий: 
воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебной 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,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя, 

оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий: 
использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии,корректнозадаватьвопросыивысказыватьсвоё 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и 

эмоциональногоблагополучия,предвидетьопасныедляздоровьяижизниситуациииспособыих 
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предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности,зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

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

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

оценивать; 

владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,руководить,терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливатьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 
Модуль«Основыправославнойкультуры». 

Выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, междулюдьми, 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 (собственнохрам, 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 

ответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимпо 
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возрасту,предкам,православныхсемейных ценностей; 

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(православныйкрест) и 

значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославнойрелигиознойтрадициив 

России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободымировоззренческого выбора, отношениячеловека, 

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; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 
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, междулюдьми, в общении и деятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственных категорий висламской 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; 

рассказыватьоСвященномКоранеисунне–примерахизжизнипророкаМухаммада,оправедных 

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; 
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рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободымировоззренческого выбора, отношениячеловека, 

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 общейРодине – 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; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 

исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 
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; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияиролив 

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, междулюдьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благиеинеблагиедеяния, 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 

«правильноедействие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 

рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедениявхраме,общенияс 

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; 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизначениевбуддийскойкул

ьтуре; 



106  

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 историческогои 

культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободымировоззренческого выбора, отношениячеловека, 

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 общейРодине – 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; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 

буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 
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» виудейской 

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; 

распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(магендовид)изначение
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веврейскойкультуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими 

словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами пониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека, 

людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообществакак 

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; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 

иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияиролив 

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 религиозныхтрадициях; 

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); 

рассказыватьоназначениииустройствесвященныхсооружений(храмов)традиционныхрелигий 

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),общеепредставлениеосемейныхценностяхвтрадиционныхрелигияхнародов 
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России,пониманиеотношенияктруду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма,иудаизма минимально поодномусимволу), 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 

культурынародов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободымировоззренческого выбора, отношениячеловека, 

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 общейРодине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 

традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 
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; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияиролив 

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 категорийроссийской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческойжизни, 

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 

народовРоссии,российскогообщества,уважениечести,достоинства,доброгоименилюбого 
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человека,любовькприроде,заботаоживотных,охранаокружающей среды; 

рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,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; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерахобразцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм 

российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободымировоззренческого выбора, отношениячеловека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине –России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнив 

российской светской (гражданской) этике. 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусствувключают
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личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Приразработкерабочейпрограммыпоизобразительномуискусствуобразовательнаяорганизация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

 

Пояснительнаязаписка. 
Программапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообразованиясоставлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной 

культуры обучающихся, развитии художественнообразного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики,живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведенийискусства 

и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

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). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространствоучебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношениек 

миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 

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

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

Содержаниеобученияв1классе.Модуль «Графика». 
Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоили горизонтальногоформаталистав 

зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиих особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиих форма. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–навыкавидениясоотношениячастей целого 

(на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
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Модуль«Живопись». 
Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработы 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. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода. Живопись 

(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура». 
Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка.Лепказверушек из 

цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмывытягивания,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). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумаги икартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическоевосприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставлениес 

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). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагииаппликации. 
Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

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«Восприятиепроизведенийискусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательныхустановокучителявсоответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнаск

азочныйсюжет(произведенияВ.М. Васнецоваидругиеповыборуучителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 
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практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Модуль«Графика». 
Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейногорисункаиих свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастельимелки–особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции–соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвиденияпропорций. 

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. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью.Цветтёплыйихолодный – 

цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цветоткрытый–звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

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 илиженский). 

Модуль«Скульптура». 
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местныхпромыслов).Способлепкивсоответствиистрадициямипромысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно- 

прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритмпятен 

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. 
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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«Восприятиепроизведенийискусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияи копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаидругие)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»). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта.Обсуждениев условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Модуль «Графика». 
Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору). 
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. 

Эскизплакатаили афиши.Совмещение шрифта и изображения.Особенности композицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастических машин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица–маскиперсонажасярковыраженнымхарактером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись». 
Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели(попамяти и 

представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектаклясо 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция «Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге, возможносовмещениес 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 
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предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура». 
Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодушевлённого 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 

сюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль«Архитектура». 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образныхпредставлений. 

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 видеколлективной 

работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского 

пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:Государственная
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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 зарубежныехудожественные 

музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур)могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическом 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 выборуучителя). 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Модуль«Графика». 

Правила линейнойивоздушной перспективы:уменьшение размера изображения помере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода–тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,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». 
Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 
Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражениезначительности,

трагизмаипобедительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаи 

другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

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 втехнике аппликации еёфасада и традиционного декора. Понимание тесной связикрасоты 

ипользы,функционального идекоративноговархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома. 

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 построекразных народов.Изображениетипичной 

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 вгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
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 

предметнопространственной 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«Азбукацифровойграфики». 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 
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(например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,декоративного 

и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результатыосвоенияпрограммы поизобразительному искусству 

на уровне начального общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-личностныепозиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациякпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциально- 

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировойкультуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародови 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективныетворческиеработы 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 

обучающемусяобрестисоциальнозначимыезнания.Развитиетворческих способностейспособствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 
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отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людейи природы.Происходит этовпроцессеразвития навыковвосприятия ихудожественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразования и у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 
характеризоватьформупредмета,конструкции; 
выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе;сравнивать 

плоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; находитьассоциативныесвязи 

между визуальными образами разных форм и предметов;сопоставлять части и целое в видимом 

образе,предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; обобщать 

форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное–светлое)впространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

средеиплоскостномизображении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных 

действий: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использоватьзнаково-

символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 
классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв жизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусства пожанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 
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ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными учебниками и 

учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбраннуютему 

ипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях;осуществлятьвиртуаль

ные путешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественные 

художественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановоки квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

пониматьискусствовкачестве особогоязыкаобщения –межличностного (автор –зритель),между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения ссуждениями 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем;соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль«Графика». 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствамиизобрази

тельногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения игеометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияналисте. 
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Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работытоварищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств 

его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись». 
Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 
Иметьпредставлениеотрехосновныхцветах;обсуждатьиназывать ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиформулироватьсвоёмнениесиспользованиемопыта 

жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполучения нового 

цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусиспользованиемзрительныхвпечатлений, организованную 

педагогом. 

Модуль«Скульптура». 
Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъёмныхформв природе 

(например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостнойформе в 

объёмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики–созданияобъёмныхформизбумагипутёмеё 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Рассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузоров 
в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометрические, 

анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт созданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставления оглиняныхигрушках отечественных народныххудожественных 

промыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

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«Восприятиепроизведенийискусства». 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 
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задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюдения предметной средыжизни человека взависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюденияархитектурных построек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковойкартиной,понимать 

значениязрительскихуменийиспециальныхзнаний;приобретатьопытвосприятиякартинсо 

сказочнымсюжетом(В.М.Васнецоваидругиххудожниковповыборуучителя),атакже 

произведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.ВанГога 

илиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленногонаблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок,насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль«Графика». 

Осваиватьособенностииприёмыработыновымиграфическимихудожественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения какнеобходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских впечатлений и 

анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

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. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы полученияразных оттенков 

составногоцвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкрасокс белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

Иметьпредставлениеоделениицветов натёплыеихолодные;различатьисравниватьтёплыеи холодные 

оттенки цвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»и

мрачныйидругие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разногоцветового 

состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура». 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 



122  

освоить приёмыи последовательность лепки игрушки втрадициях выбранного промысла; выполнить 

в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки,роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки наоснове 

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. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура». 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорированияпредметов 

из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средствхудожественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.
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Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественныххудожников- 

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова идругих по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописизападноевропейских 

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«Азбукацифровойграфики». 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль«Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу–поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифти 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – 

эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица.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,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастроениев 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы– натюрморта с ярко 

выраженнымнастроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасиспользованиемнатурыилипредставлению.Создаватьпейзаж,пере
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даваявнёмактивноесостояниеприроды. 
Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету.Познакомитьсяс 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). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутёмдобавлениякней 

необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслыГжельи Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женскогоплатка). 

Модуль«Архитектура». 
Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданию такого 

макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

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«Восприятиепроизведенийискусства». 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально- 

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И. 

Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,И.К.Айвазовскогоидругих(повыбору 
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учителя),приобретатьпредставленияобих произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чемупосвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применятьполучаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка 

изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
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 легендили 

просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль«Живопись». 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передаватьвизображениинародныепредставленияокрасотечеловека,создаватьобразженщиныв 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретовженских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкультурной 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». 
Лепкаизпластилинаэскизапамятникавыбранномугероюилиучастиевколлективнойразработке
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проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранногоматериала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 
Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура». 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную 

связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и 

пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусскихсоборах иих местонахождении, 

о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь 

представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах древнегреческого 

храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений иих 

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,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственныхфотографийи 

фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

2.1.8. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее 

соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изученияна 

уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкевключаютличностные,метапредметные и 

предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным 

модулям. 

Пояснительнаязаписка. 
Программапомузыкеразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыкивсозданиира
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бочейпрограммыпоучебномупредмету. 
Программапомузыкепозволит учителю: 

реализоватьвпроцессе преподавания музыкисовременные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСНОО; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона,образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенноважна музыка длястановленияличности обучающегося –как способ, форма и 

опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по 

музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, пониманиеосновных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 

и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, 

самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззренияобучающегося 

опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества,как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправленийпрограммыпомузыкеявляетсяразвитиеэмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения 

музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов иметодов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовнонравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

развитиепотребностив общенииспроизведениями искусства, осознаниезначения музыкального 
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искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшиезадачиобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 

формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияс 

природой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения; 

овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования, 

введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 

движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; 

изучениезакономерностей музыкального искусства: интонационная ижанровая природамузыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, 

ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, 

культур, времён и народов. 

Программапомузыкесоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 
модуль№1 «НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль№2«Классическаямузыка»; 

модуль№3«Музыкавжизни человека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№8«Музыкальнаяграмота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 

концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки–135часов:в1классе–33часа(1час 

внеделю), во 2 классе – 34 часа(1 час внеделю),в 3 классе – 34часа (1 часв неделю), в4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

Приразработкерабочейпрограммыпомузыкеобразовательнаяорганизациявправеиспользовать 
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возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиознойкультуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Инвариантныемодули: 
Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога»предполагают, 

что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить 

глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 

очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научитьдетей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный 

колорит. 

Край,вкоторомтыживёшь. 
Содержание:музыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение образцовтрадиционного фольклора своейместности,песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русскийфольклор. 

Содержание:русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров;участиевколлективной 

традиционноймузыкальнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень», 

«Бабка-ёжка»,«Заинька»идругие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетскогофольклора; 

вариативно:ритмическаяимпровизация,исполнениеаккомпанементанапростыхударных 

(ложки)идуховых(свирель)инструментахкизученнымнароднымпесням;Русскиенародныемузыкальные 

инструменты. 

Содержание:народные музыкальные инструменты (балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародныхинструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных, 

струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – 

импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.  

Сказки,мифыилегенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Сказки илегендыо музыке и 

музыкантах. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройоказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонацийречитативного характера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания 

илипримерыизэпосанародовРоссии,например,якутскогоОлонхо,карело-финскойКалевалы, 

калмыцкогоДжангара,Нартскогоэпоса);просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаоснове былин, 

сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов:лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая, лирическая, 

плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия, динамика), 

состава исполнителей; 

определениетембра музыкальных инструментов,отнесениекоднойиз групп (духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижестами,на 

ударныхинструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, 

Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытовавшимиранееисохранившимисясегодня у 

различных народностей Российской Федерации; 

разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда, участиевколлективнойтрадиционнойигре (по 

выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, 

далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. Первые 

артисты, народный театр. 

Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп.Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме;диалог с учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакля;творческий проект – 

театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии. 

Содержание:музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспубликРоссийскойФедерации(по

выборуучителяможетбытьпредставленакультура2-3регионовРоссийскойФедерации. Особое внимание 

следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, 

например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке 

республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародностейРоссийской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальному творчеству 

народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Содержание:собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении фольклористики; чтение 

учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, созданнойкомпозиторами 

на основе народных жанров и интонаций; 

определениеприёмовобработки,развитиянародныхмелодий;разучивание,исполнениенародных 

песен в композиторской обработке; сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте; 

обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнаосновесравнения;вариативно:аналогии с 

изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов 

(гжель, хохлома, Городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка». 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся:просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций;диалогсучителемпотемезанятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 

игра «Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз);освоениеправил 

поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки. 

Композиторы–детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкальновыразительных средств, 

использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, 

исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных 

и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанрконцерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: слушаниемузыки в исполнении оркестра; просмотр 
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видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; 

«Я–дирижёр»-игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариативно: знакомство с 

принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – сочинение своего варианта 

ритмической партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет»названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки»и «наследники»фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я–пианист»-игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки;слушание детских 

пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихоигромко,в разных 

регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» - 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количествоклавиш, 

педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, 

флейтывсопровождениифортепиано, оркестра(например, «Шутка»И.С. Баха, «Мелодия»из оперы 

«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальныхинструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 

их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание:певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» - 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Вокальнаямузыка. 

Содержание: человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к 

своемуголосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,мужские,женские),тембровголосов 

профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений; вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков;вариативно: 

посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюныхвокалистов. 
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Инструментальная музыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. 

Соната. Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков; определение комплекса выразительных средств; описание своего 

впечатления от восприятия; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных 

жанров. 

Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. Виды деятельности 

обучающихся: слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисованиеобразов программной музыки; сочинение 

небольшихминиатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая 

картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром;музыкальнаявикторина; 

вариативно: посещение концерта симфоническоймузыки; просмотр фильмаобустройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов.Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; слушание 

музыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений;круг характерныхобразов 

(картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств;наблюдениеза развитием 

музыки; определение жанра, формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов.Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; слушание 

музыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфонических сочинений;кругхарактерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов, музыкально- 

выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера;вокализация тем 

инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерствоисполнителя. 

Содержание: творчествовыдающихсяисполнителей-певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: посещение концерта 

классической музыки; создание коллекции записей любимого исполнителя. 
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Модуль№3«Музыкавжизничеловека». 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красотаи вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей 

– хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки, 

концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического;одновременноевзятиеиснятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание,исполнениекрасивойпесни;вариативно:разучиваниехоровода. 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения,которые 

трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, пластическое 

интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; вариативно: 

рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, 

точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи. 

«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с 

произведениямиизобразительногоискусства;двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкального 

произведения; разучивание, характерное исполнение песни – портретной зарисовки; вариативно: 

рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- импровизация «Угадай мой характер»; 

инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений;конкурсналучшего«дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: 

почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки смузыкальным 
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поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

«Цирковаятруппа». 

Танцы,игрыи веселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения.Примерыпопулярных 

танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастиявтанцевальныхкомпозицияхи 

импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; Музыка 

на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой 

Отечественной войны – песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественнойвойны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения 

иисполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в ВеликойОтечественной 

войне? 

Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов; чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны;разучивание, 

исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусствовремени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечный тонус)при восприятии 

музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно: программная 

ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль№4«Музыканародовмира». 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» - тезис, 

выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певецсвоего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствостворчествомкомпозиторов;сравнениеих сочинений с 

народной музыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам.Музыкастранбли
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жнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и 

музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых,ударных, 

струнных;музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов;двигательнаяигра – 

импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментов другихнародовсфольклорнымиэлементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародных мелодий, прослеживание их 

по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальной культуре 

народов мира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание:музыканародовЕвропы.Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры (по выборуучителя могут быть представленыболеро,фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- 

ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыи современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран;определение характерных 

черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых,ударных, 

струнных;музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов;двигательнаяигра–

импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментов другихнародовсфольклорнымиэлементами 

народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилина ударныхинструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальной культуре 

народов мира. 

Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; 
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определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 
Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиознойкультуры 

были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 

баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимсямаксимальноширокуюсферубытования музыкальногоискусства. Однакознакомствос 

отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

Звучаниехрама. 

Содержание:колокола,колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие),звонарскиеприговорки. 

Колокольностьвмузыкерусских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов. 

Песниверующих. 

Содержание:молитва,хорал,песнопение,духовный стих.Образыдуховной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодержания;диалогс 

учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенныеинтонации,использ

уетсяхоральныйскладзвучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; рисованиепомотивам 

прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха.Видыдеятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении; ответы на вопросы учителя; слушание 

органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); звуковое исследование – 

исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно:посещениеконцертаорганноймузыки;рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах 

работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе;литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 
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ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики; 

сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым,Христу,Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об 

иконах. 

Религиозныепраздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в 

данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции возможно рассмотрение 

традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 

традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами 

литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский идругих 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, 

её религиозного содержания; 

разучивание(с использованием нотного текста), исполнение доступныхвокальных произведений 

духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль№6«Музыкатеатраикино». 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных 

видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание:характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль.Видыдея

тельностиобучающихся:видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальнойсказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдля родителей;творческийпроект 

«Озвучиваеммультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание:особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды на освоение 

специальных терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; разучивание и 

исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» - двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента 

музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная 

экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 
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Балет.Хореография–искусствотанца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту 

балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Содержание:ария,хор,сцена,увертюра–оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представленыфрагментыизоперН.А.Римского-Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане», 

«Снегурочка»),М.И.Глинки(«РусланиЛюдмила»),К.В.Глюка(«ОрфейиЭвридика»),Дж.Вердии 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниефрагментовопер; 

определениехарактерамузыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредстворкестрового 

сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов;освоениетерминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний;разучивание,исполнениепесни,хораизоперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. Сюжет 

музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля;рисунокобложкидлялибреттоопери 

балетов; 

анализвыразительныхсредств,создающих образыглавныхгероев,противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

узыкальнаявикторинаназнаниемузыки;звучащиеитерминологческиетесты;вариативно:созданиел

юбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. 

Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ. Штрауса, И. 

Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; слушание фрагментов 

из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, исполнение 

отдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей;сравнениеразныхпостановокодногои того 

же мюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; постановка 

фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание: профессии музыкальноготеатра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкального спектакля; 

знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёров,художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспектаклей; вариативно: 

виртуальный квест по музыкальному театру. 
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Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашемународу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера 

из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и 

мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и 

другие произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогс учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характера 

героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах 

героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 

содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего 

образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 

является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениемузыкиклассическойиеёсовременнойобработки;слушаниеобработок 

классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактерамузыки; вокальное 

исполнение классическихтем всопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть 

представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений; 

определениенаслух тембров музыкальныхинструментов, исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции 
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записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание:творчествоодногоили несколькихисполнителейсовременноймузыки, популярных у 

молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхкомпозицийв исполнениинаэлектронных музыкальныхинструментах; 

сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментами,обсуждениерезультатовсравнения; подбор 

электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно:посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыкальныхинструментов); 

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципулибо 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. 

Весьмирзвучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков 

различного качества; игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различение по нотнойзаписи,определение на слух звукоряда в отличие отдругих 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучивание и исполнение 

вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации.Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписикраткихинтонацийизобразительного 

(ку-ку,тик-такидругие)ивыразительного(просьба,призывидругие) характера; 

разучивание,исполнениепопевок,вокальныхупражнений,песен,вокальныеиинструментальные 
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импровизации на основе данных интонаций; 

слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпримерыизобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз различных 

длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащих жестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) ударных 

инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниес 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

Ритмическийрисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,¾, 4/4.Видыдеятельности 

обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, ¾, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); определение на слух, по нотной записиразмеров 

2/4, ¾, 4/4; исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, ¾, 4/4 с хлопками- акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером,танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, ¾, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка 

(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,динамики,штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация 
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на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков 

альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; 

выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание:мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки. 

Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива; обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожихдруг 

на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение,проигрыш. Виды деятельности 

обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаи сопровождения; 

различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавногоголосаисопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаи аккомпанемента;различениепростейших элементов 

музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестамиилина ударных 

инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклавишныхили духовых 

инструментах. 

Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнение песен, 

написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; вариативно: 

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 

состав. 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслухладовогонаклонениямузыки;игра 

«Солнышко–туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада;распевания,вокальные упражнения, 

построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песенс ярко выраженной ладовой окраской; вариативно:импровизация, сочинение в 

заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов.Виды деятельности 
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обучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатоникеНотывразных 

октавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнение одной и той 

же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент; вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги).Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи;исполнениепесен,попевок,вкоторых 

присутствуют данные элементы. 

Ритмическиерисункивразмере6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Виды 

деятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 

ударныхинструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниеритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийиаккомпанементо

ввразмере 6/8. 

Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 

знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух устойчивых звуков; игра «устой – 

неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам;освоениепонятия«тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся:освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); различение на слух 

диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание, 

исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом 

движении; элементы двухголосия; 

вариативно:досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойголосвтерцию, 

октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд.Трезвучие мажорное и минорное.Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся:различениенаслухинтерваловиаккордов;различениенаслух 

мажорных и минорных аккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукамаккордов; вокальные 

упражнения с элементами трёхголосия; 

определениенаслух типафактурыаккомпанементаисполняемых песен,прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 
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Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципыстроениямузыкальногопроизведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной 

буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации.Видыдеятельности обучающихся: 

слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций; наблюдениезаразвитием,изменением основной 

темы; составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций;вариативно: коллективная 

импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программыпо музыкена уровне 

начальногообщегообразования. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования уобучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

Вобластигражданско-патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры народов 

России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьвтворческой жизни 

своей школы, города, республики; 

вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойи 

учебнойдеятельности;вобластиэстетического воспитания: 

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

других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениюв разных видах 

искусства; 

вобластинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественной инаучнойкартины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв 

познании; 

вобластифизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным вмузыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностей музыкотерапии; 

вобластитрудовоговоспитания: 

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; 

вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 
сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,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, исполнительскиесоставы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях зазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенного учителем 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи вситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Уобучающегосябудут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия какчасть универсальных познавательных учебных действий: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 

целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийв различных 

условиях. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак часть 

универсальных познавательных учебных действий: 
выбиратьисточникполученияинформации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной задачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенному учителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудут сформированыумениякакчастьуниверсальных 

коммуникативныхучебных действий: 
невербальнаякоммуникация: 
воспринимать музыку как специфическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
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выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, пониматькультурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения 

в знакомой среде; 

проявлятьуважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументировано 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты)к 

текстувыступлении;совместнаядеятельность (сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия, 

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; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектные,творческиезадания сиспользованиемпредложенныхобразцов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 

универсальных регулятивных учебных действий: 
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности(внутренняя позицияличности)и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом 

занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 

театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
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имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением относятся к 

достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 
определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые, ударные, 

струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуили 

народномутворчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов 

–народныхиакадемических; 

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) 

наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится: 
различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполнительский 

состав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),выделятьи называть 

типичныежанровыепризнаки песни,танца и марша всочинениях композиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические, 

вокальныеиинструментальные),приводитьпримеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыкув соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия;характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдля создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций ижанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и 
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называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучениямодуля№5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховноймузыкиРусской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 
определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет,оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельныеномерамузыкального спектакля (ария, хор, увертюраи другие), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 
различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать,называтьмузыкально-выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признакисходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значения 

термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология)». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по труду (технологии), труд (технология) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по труду (технологии). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 
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структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии сучетом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образованияФГОСНОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся,формированиеунихфункциональнойграмотности 

набазеосвоениякультурологическихиконструкторско-технологическихзнаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания врамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, приобретение практических умений, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в 

процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программапотруду(технологии)направленанарешениесистемы задач: 

Формированиеобщихпредставленийотехнологическойкультуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

какрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодействиисмиромприроды,правилахитехнологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностей к конструкторской и 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного 

отношения каждого за результаты труда; 

воспитаниеготовностиучастиявтрудовыхделахшкольногоколлектива; 

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; 
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воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основныхструктурных 

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

труд,технологии,профессииипроизводства; 

технологииручнойобработкиматериалов:работысбумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

конструирование и моделирование: работа с конструктором 

(с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 

текстильных материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

ИКТ(сучетомвозможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 

основамипроектнойдеятельности,котораянаправленанаразвитиетворческихчерт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, 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). 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениятруда(технологии),–135часов:в1классе– 33 

часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 4 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв1 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 
Природное и техническое окружение человека. Природа 

как источниксырьевыхресурсови творчества мастеров.Красотаи разнообразиеприродныхформ,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 зависимостиот 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

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

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремесла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономноеитрациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. 

Способыразметкидеталей:«наглази«отруки»,пошаблону, 

полинейке(какнаправляющемуинструментубезоткладыванияразмеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 
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графических изображений (знание операций, способов и приемов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей визделии: 

спомощью пластилина, клея, скручивание, сшиваниеи другие. Приемыи правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойствивидовизделий.Инструменты приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

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

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простыеи объемные конструкции из разных материалов(пластическиемассы, бумага, текстиль и 

другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

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

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

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

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов 

на информационных носителях. 

Информация.Виды информации. 

Изучениетруда(технологии)в1классеспособствуетосвоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

восприниматьи использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторостепенные 

составляющие конструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

Восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителя или в учебнике), использовать 

ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, вниманиек 

мнению другого человека; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученныхтем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 
действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учетом 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,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделийизразличныхматериалов 

с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологическихпроцессов.Мирпрофессий.Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

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

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразованиедеталей(сгибание,складываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумагии другие), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующихспособовобработкиматериалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. 

Чертежные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, 

конструкция. Приемы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

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

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

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с использованием 

простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач. 
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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 ее варианты(перевивы,

 наборы)и(или)строчкакосогостежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидругие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление 

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

измененийидополненийвизделие. 

ИКТ. 

Демонстрацияучителемподготовленныхматериалов на информационных носителях. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устной или письменной инструкцией; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучетомуказанныхкритериев; строить 

рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной(практической)задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачв умственнойиматериализованнойформах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок,схема) 

и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

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

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действиядля полученияпрактическогорезультата,планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 
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восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитыватьихвработе. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу,договариваться,выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 
Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразиетворческойтрудовойдеятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Мир профессий. Современные производства и 

профессии,связанныесобработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахтруда(технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материалаивнешнегооформленияизделия 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 – жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществлениесотрудничества,распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(руководитель 

(лидер) и подчиненный). 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Некоторые(доступныевобработке)видыискусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов 

вразличныхвидахизделий,сравнительныйанализтехнологий 

прииспользованиитогоилииногоматериала(например,аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимостиотназначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), знание 

приемовихрационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства иназначения 

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 объемных изделий из разверток. Преобразование разверток 

несложных форм. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный,толстый,тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, 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, 

стебельчатаяидругие)и(или)петельнойстрочкидлясоединениядеталейизделияи отделки. Пришивание 
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пуговиц (с двумя – четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструированиеимоделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе с 

использованием конструктора по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

конструктора,ихиспользованиевизделиях,жесткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений)сучетомдополнительныхусловий(требований).Использованиеизмерений и построений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трехмерной 

конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

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

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

Microsoft Word или другим. 

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

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,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; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучетомпредложенныхусловий; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читатьивоспроизводитьпростойчертеж(эскиз)разверткиизделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпознава

тельныхуниверсальныхучебныхдействий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологий 

длярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернет, под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

испособах создания; 
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описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьих достоинства; 

формулировать собственноемнение,аргументироватьвыборвариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

Приниматьисохранятьучебную задачу,осуществлятьпоисксредств для ее решения; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты 

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выбирать себе партнеров 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, подчиненного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Технологии,профессии ипроизводства. 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

техническогопрогресса.Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

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

другие). 

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

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способыее 

защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповыеииндивидуальныепроектынаосновесодержанияматериала,изучаемоговтечениеучебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

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 (измененными) 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 чертежных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей 

(натуральные,искусственные,синтетические), 

ихсвойствахиобластейиспользования.Дизайнодеждывзависимостиотееназначения,моды,времени.Под
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бортекстильныхматериаловв соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее 

варианты («тамбур» 

идругие),ееназначение(соединениеиотделкадеталей)и(или)строчкипетлеобразногои 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. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числеконструктора,попроектномузаданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско- технологическихпроблемнавсехэтапаханалитического 

итехнологическогопроцессапривыполнениииндивидуальныхтворческих и коллективных проектных 

работ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементы и основные узлы робота. 

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

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

ИКТ. 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровых носителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с подготовленными цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации потематике творческих и проектных работ, использованиерисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint 

или другой. 

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

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использовать их в ответах  

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией(устнойилиписьменной); 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделия 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) сучетом 

данных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 
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познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадач 

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использоватьсредстваИКТдлярешенияучебныхипрактическихзадач, в том числе Интернет, под 

руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремеселвРоссии,высказыватьсвоеотношениек предметам 

декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

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

человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцелью и выполнять ее в 

соответствии с планом; 

наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценки,процессаирезультатадеятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

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

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотруду(технологии)науровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

исаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
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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, отраженных 

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 образовприродных 

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 качеств и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееи различия; 

проводитьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-художественногохарактера) 

поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческой 

деятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформации 

вучебникеидругихдоступныхисточниках,анализироватьееиотбирать 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 

длярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернет с контролируемым  выходом),

  оценивать объективность информации и возможности ее 

использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
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универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создаватьтексты-описаниянаосноверассматриванияизделийдекоративно-прикладногоискусства 

народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеи наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать иоценивать

 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 

выборсредствиспособовдляегопрактическоговоплощения,предъявлятьаргументыдлязащиты 

продуктапроектнойдеятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по труду(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

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 ручноготруда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определятьнаименованияотдельных материалов(например,бумага, картон,фольга,пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы 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 другими, сборку изделий с помощью клея, ниток и других; 

оформлятьизделиястрочкойпрямого стежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
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инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

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

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоих назначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы 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 другими способами, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и других, эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных 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; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера; 

называтьпрофессии,связанныесизучаемымиматериаламиипроизводствами,ихсоциальное 

значение. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертеж»,«эскиз», 
«линиичертежа»,«развертка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

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,называтьи применятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомирав своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализироватьзадание(образец)попредложеннымвопросам,памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (технологической) 

карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхуглов и одного прямого угла) с 

помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа 

(эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 
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выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить объемную 

конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрехмерныймакетизготовой развертки; 

определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности; 

выполнятьработувмалых группах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знатьпрофессиилюдей,работающих всфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи 

распространенныевкраеремесла; 

называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространенныхизучаемыхискусственныхи синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручными 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 илидекоративно-

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 с использованием конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданным условиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимости от требований 

конструкции; 

знать несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из опыта обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 
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выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ 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; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса на основе анализа задания; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

техническойдокументации(чертежразвертки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнятьпо 

нейработу; 

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкцииизделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией на основе усвоенных правил дизайна; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликации с использованием изображений 

на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редактора Word, 

PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеидля 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 
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основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО,а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 

является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсяв 

формировании уобучающихся 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 являются базовые положения личностно-деятельностного подхода, 

ориентирующиепедагогический процесснаразвитиецелостной личности обучающихся.Достижение 

целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной 

деятельности,представляющей собойосновусодержания 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 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре враздел 

«Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно- ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 
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соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях регионаи 

школы. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 270 часов: в 1 

классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2часа 

в неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв1 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Понятие«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпоукреплению

 здоровья,физическомуразвитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней 

зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастикасосновами 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:подъёмтуловищаиз положениялёжанаспинеи 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. 

Лыжнаяподготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 
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Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюденийпо 

физической культуре. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении 

и перестроении в одну шеренгуи колоннупо одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и 

в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью 

движения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.Прыжкисо 

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. 

Лыжнаяподготовка. 

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 неподвижнуюмишень 

разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно- координированные 

прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные 

упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры. 

Подвижныеигрыстехническимиприёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под 

грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 
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Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.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: равномернойходьбой 

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. 

Лыжнаяподготовка. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательнаяподготовка. 

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. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

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-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой 

по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 
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Физическое совершенствование.  

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление 

мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражненийс 

высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

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. 

Лыжнаяподготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательнаяподготовка. 

Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой.Упражненияв 

 плаваниикролемнагруди,ознакомительныеупражнениявплаваниикролемнаспине. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствиис 

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. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразованияу обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародов 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; 

проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательнойдеятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурнымформам и 

видам соревновательной деятельности; 

стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообразажизни; 

проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи 

физическойподготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаихпоказатели. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образованияу 
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обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическими 

упражнениямиизсовременныхвидовспорта; 

сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждунимиобщиеи отличительные 

признаки; 

выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричиныеё нарушений. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположения; 
высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижныхигр,соблюд

атьправилаповеденияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихобучающихсяи учителя; 

обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьопределения 

победителей. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилактике нарушения 

и коррекции осанки; 

выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитию физических 

качеств; 

проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойисоревновательной 

деятельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять 

их отличительные признаки; 

пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

объяснятьназначение упражнений утренней зарядки,приводить соответствующие примерыеё 

положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвитиюфизических 

качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуру 

общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Поокончании3классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулированияна 



173  

занятияхфизическойкультурой; 

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). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий; 

активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическихупражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта; 

выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организациии 

проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения 

с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективное решение. 

Поокончании4классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиобучающимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении учебных 

заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственныхинтересов; 

оценивать своиуспехи в занятияхфизическойкультурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
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дня; 

приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежиме 

 

соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподбора 

одеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактикееё 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; 

демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжкина месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); играть в 

подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и 

левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

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; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизических качеств. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым иправым 

боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевойноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длинус 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 
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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. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом,характеризовать причиныих появления назанятиях 

гимнастикойи лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

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; 

выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 

выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

2.2. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

 
В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее – УУД) имеет следующую структуру: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

2.2.1. ЦелипрограммыформированияУУД 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
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воображения,в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия ссубъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальностькак качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальныхучебных действий 
ПознавательныеУУДотражаютсовокупностьопераций,участвующихвучебнопознавательно

й деятельности обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, миниисследования 

идр.); 

работу с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

КоммуникативныеУУДформируютсявтомчислеприиспользованиицифровойобразовательной 

средыклассаицифровойобразовательнойсредыМБОУ «Кезской СОШ №2». 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное 

участиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивнотворческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологийнеконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 
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формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяютсяшестьгруппопераций: 
приниматьиудерживатьучебнуюзадачу;планироватьеерешени

е; контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; предвидеть 

(прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; корректировать при 

необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Педагоги МБОУ «Кезской СОШ№2» используют в своей деятельности федеральные 

рабочие программы учебных предметов, в которых требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которыхобеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологийнеконтактного информационного взаимодействия; 

волевыерегулятивные умения(подчиняться, 

уступать,объективнооцениватьвкладсвойидругих в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования образовательного процесса образования 
Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д.Б.Эльконин,П.Я.Гальперин,В.В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), тонеобходимо определениевкладакаждогоизних встановление универсальных 

учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопроцессабудутследующиеметодиче

скиепозиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точкизренияуниверсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующийвкладвформирование универсальныхдействийможновыделитьвсодержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметномсодержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинаетформироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь наконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…»,«сравнение—это…», 
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«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В 

таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными,так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный составучебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритмарешения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, 

когдавсевместевыстраиваютпошаговыеоперации,постепеннодетиучатсявыполнятьихсамостоятель

но. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитическим 

оценкам; 

2) выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—результата ипроцесса деятельности; 

3) развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контролясдиагностикойошибокобучающегосяиссоответствующейметодическойподдержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
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нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфических чертобъекта.Дляповышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений)и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходствуили похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, дляанализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося вэлектронном 

форматедля рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемусяможнопредложить(в условиях 

экранногопредставлениямоделей объектов,явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольнооценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника 

МБОУ«КулигинскаяСОШ»входитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения,ошибки

ивстретившиесятрудности. 

 

2.2.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), модулей 
В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД покаждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1х и 2х 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

ВрабочихпрограммахучебныхпредметовсодержаниеУУДпредставленотакжевразделе 

«Планируемыерезультатыобучения»: 

познавательные УУД включают перечень базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, работу с информацией; коммуникативные УУД включают перечень 
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действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, атакжеУУД,обеспечивающие монологическиеформыречи(описание,рассуждение, 

повествование); 

регулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в содержательном 

разделе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Кезская  

СОШ №2». 

 

2.2.5. Особенности оценки уровня сформированности универсальных 

учебных действийобучающихся 
Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевом разделе 

программы МБОУ «Кезская СОШ №2» и представляет собой оценку достижения 

метапредметных результатов ООП НОО. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Формамиконтроляявляются: 

педагогическоенаблюдение;мониторингУУД. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий – таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

ВМБОУ «Кезской СОШ №2»проводится мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий, выявляющий их уровень развития на определенном этапе обучения, в целях 

определения дальнейшей педагогической стратегии по созданию условий для формирования у 

каждого обучающегося универсальных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

2.3. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Цельизадачипрограммыкоррекционнойработы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПРосуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА 

(приналичии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной 

компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах образования в целом. 

Задачипрограммы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с ЗПР; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формированииполноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законнымпредставителям) обучающихся с ЗПР. 

Направлениякоррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения 
особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных потребностей, 
их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АОП НОО. 

- игры,направленныенакоррекциюиразвитиедефицитныхфункций(сен-сорных,моторных, 

психических) обучающегося; 

- упражнения,направленныенаразвитиеобучающегосясЗПР; 

- созданиеситуаций,обеспечивающихвозможностьактивногоиспользованияосвоенных 

компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах учебной деятельности; 

- приемыработы,направленныенаразвитиенавыковсамостоятельнойработы,развитие 
познавательнойактивности,познавательныхинтересов,формированиеэмоционально-волевой сферы и 

положительных качеств личности. 

 

Принципыпрограммыкоррекционнойработы 

Принципамипрограммыкоррекционнойработыявляются: 

- соблюдениеинтересовобучающихсясЗПР; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и 

удовлетворения особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-лей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, 

а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности 

ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

- учётсоциальныхфакторов вформированииличностиобучающегося; 

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихсяв 

образовательно- коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 

задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 
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полезной всем ее участникам. 

 

Психолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихся 

Комплексноепсихолого-медико-педагогическоесопровождение обучающихся с 

ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программыиндивидуального маршрута с учетом 

фактического уровня развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с ЗПР, егоиндивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО педагогические 

работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

 

Направленияисодержаниекоррекционнойработы 

Направлениямикоррекционнойработыявляются: 

- диагностическаяработа; 

- коррекционно-развивающаяработа; 

- консультативнаяработа; 

- информационно-просветительскаяработа; 

- психолого-педагогическаяработа. 

Диагностическаяработа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого- 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержаниедеятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи 

обучающимся с ЗПР; 

- изменениекоррекционнойпрограммыпорезультатамобследованиявсоответствиис 

выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияи условийсемейноговоспитания; 

- другое. 
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Коррекционно-развивающаяработа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом 

развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержаниедеятельности: 

- коррекционно-развивающиезанятия попрограммекоррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований); 

- курсывнеурочнойдеятельности; 

- занятияподополнительнымобразовательнымпрограммам (кружковаяработа); 

- участиевразличногоуровнямероприятиях; 

- другое. 

Содержание КРР может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

психолого- педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося при поступлении вобразовательную 

организацию,рекомендацийккоррекционно-развивающейработе по результатам данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатовобразования,беседсобучающимися,педагогическимиработниками,в 

т.ч. со школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы, 

родителями (законными представителями). Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у 

участников образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО. 

Содержаниедеятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 

внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительскаяработа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного 

процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержаниедеятельности: 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч., с возможностями и 

особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболееполноценного образования и 

развития, созданию необходимых условий длясоциальной адаптации и интеграции в обществе, 

правам и обязанностям лиц с ЗПР; 

- другое. 

Информационно-просветительская работа проводится как в данной образовательной 

организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных 

организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования 

(среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 
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(здравоохранения, правопорядка и др.). 

 

Механизмыреализациипрограммыкоррекционнойработы 

Основнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработыявляются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами 

различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с ЗПР испособствует эффективному решению его 

проблем. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнкуи его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное 

взаимодействиеобразовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальноесетевоепартнёрствонаправлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями и 

учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациямиродителей детей с ЗПР; 

- насотрудничествосродительскойобщественностью. 

 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 
- использование современных педагогических технологий, в т.ч. информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 
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- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение 

их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за 

счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

- использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- обеспечениездоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа 

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляетсяспециалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификацииработниковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешениемвопросовобразо

вания школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и 

социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса. 

 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в т.ч. надлежащие материально-технические 

условия,обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационнойобразовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
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видеоматериалов. 

В результате реализацииуказанных требований создаетсякомфортнаяразвивающая 

образовательная среда: 

- преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающаяособенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающаявоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 
- способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающая его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- способствующая достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

наанализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ФАОП НОО, ФГОС НОО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля 

его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и 

может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

РеализацияПрограммыдолжнаспособствоватьдостижениюследующих 

результатов: 

 раннеевыявлениенедостатковвразвитиииособыхобразовательныхпотребностейобучающ

ихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 созданиекомфортнойобразовательнойсредывшколе,обеспечивающейвоспитание, 

обучение, 

 социальнуюадаптациюиинтеграциюучащихсясограниченнымивозможностями здоровья; 

 освоениеосновной образовательнойпрограммы

 учащимисясограниченнымивозможностямиздоровьявсоответствиистребовани

ями,установленными 

ФГОС; 
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 сформированностьсоциальнойкомпетентности 

учащихсясограниченнымивозможностями здоровья, расширение адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе, определяющих развитие коммуникативной 

компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

взаимодействии с участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и 

эмоционально- личностной сфер учащихся; 

 готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, 

готовность к самоопределению, готовность продолжать дальнейшее образование; 

 сформированностьпедагогическойкомпетентностиприорганизацииобразовательной 

деятельности с учащимися с ограниченными возможностями; 

 сформированностьпедагогическойкультурыродителейиучащихсясограниченными 

возможностями здоровья. 

ВозможныерискиприреализацииПрограммыкоррекционнойработы: 

 отсутствиеузкихспециалистоввшколе(дефектолог) 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в неблагополучной семье. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной

 работы используются: 

1) динамика индивидуальныхдостиженийучащихсясОВЗпоосвоениюпрограммучебных 

предметов, курсов: 

- повышениеуровняобщегоразвитияобучающихся; 

- восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения; 

- формированиенедостаточноосвоенныхучебныхуменийинавыков; 

- коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойсферыи речи; 

- направленнаяподготовкаквосприятиюновогоучебногоматериала. 

2) создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

3) увеличениедолипедагогическихработниковшколы,прошедшихспециальнуюподготовку

и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

5) количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

6) другиесоответствующиепоказатели. 

Подходыкоценкедостиженияпланируемыхрезультатов 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

обучающихся с ОВЗ, 

позволяетоценитьрезультатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыобучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических 

методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание 

насформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия 

для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и 

при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. 

Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 

эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 
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При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. 

Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо 

определитьобщую направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы 

выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

Формыиметодыоцениваниярезультатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результатытестированияфиксируютсявжурнале.Инструментарийоценки: 

1. Диагностикауровнятревожности. 

2. Диагностикамежличностныхотношений. 

3. Диагностикаслуховоговосприятия(принеобходимости). 

4. Диагностикаконцентрациивнимания(принеобходимости). 

5. Диагностикаслуховойпамяти(принеобходимости). 

6. Диагностиказрительнойпамяти(принеобходимости). 

7. Диагностикаумственногоразвития(принеобходимости). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-социально-педагогический консилиум. 

Мониторинговаядеятельностьпредполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности

 индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективноепланированиекоррекционно-развивающейработы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор 

дифференцированных 

педагогическихусловий,необходимыхдляобеспеченияобщейкоррекционнойнаправленностиучебн

о-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. 

2.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Кезская 
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средняя общеобразовательная школа №2» (далее - Программа) разработана с учетом Программа разработана с 

учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), на основе Федерального 

закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации» стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400)  

-приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»;  
- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»;  
- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»  
Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
23.06.2022г. № 3/22). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Кезская СОШ №2».  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 
воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 
начального общего и основного общего образования. Программа предназначена для планирования и организации 

системной  воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС;  
Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания.  

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 
экологического, познавательного воспитания. 

Программа воспитания МБОУ «Кезская СОШ №2» включает три основных раздела:  

1. Раздел 1 «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и 
задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

2. Раздел 2 «Содержательный», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из 
которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

3. Раздел «Организационный», в котором представлены решения в общеобразовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с 
планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.), требования к 
организации среды для обучающихся с ОВЗ,   система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. А также, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 
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который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. К Программе воспитания 

прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. Программа воспитания не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими 
действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам школы скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников.  

РАЗДЕЛ 1. «ЦЕЛЕВОЙ» 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания  в школе:  
– развитие личности, создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- усвоение обучающимися 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  
НОО,ООО. 

1.2. 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. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.3 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 
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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 просвещение, 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; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 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 образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  
1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров 

ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях 
начального общего и основного общего. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 
и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно - 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 
самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
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народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 
Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи 
в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества 
в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 
народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 
выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и 
нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 
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русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего 

и других людей. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе 

и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
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решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Уклад школы 

МБОУ «Кезская СОШ №2» является средней общеобразовательной школой с численностью  

обучающихся  более трехсот человек, обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование. 
Специфика расположения школы.    МБОУ «Кезская СОШ №2» находится в  трех километрах  от центра 

поселка, в  микрорайоне «Западный».  Все  основные учреждения дополнительного образования,  библиотеки, 

культурно - досуговые центры расположены в центре поселка. 
В школе наряду со всеми учителями работает педагог - психолог, социальный педагог, логопед  является 

совместителем МКОУ «Озоно – Чепецкая СОШ». 

 Социальный статус населения.   
 - Большой процент населения рабочих профессий (61% - рабочие, 15% - работники бюджетной сферы, 

3,1% - предприниматели,  10% - др. категории, 3% - безработные). 

 В школу без ограничений принимаются дети, имеющие прописку  в  данном микрорайоне. Дети,  

проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. В школе осуществляется 
подвоз детей, живущих  в  близлежащих деревенях: Стеньгурт,  Чекшур, Сыга -1, Сыга -2, Сыга -3, 

Адямигурт, Кездур. 

В  образовательном учреждении учатся  дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, дети – 
инвалиды, дети – сироты.  Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся. 

В поселке в большей степени, чем в городе, сохранилась целостность национального самосознания, 
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  

В поселке ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного роста: 

меньше фонды библиотек, круг демонстрируемых кинофильмов,  небольшое количество кружков, секций. 

Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в семьях 
способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и 

школьниками.  

Особенности социального окружения.  
Недалеко от школы расположен ДК «Леспромхоз», на базе которого проводятся различные школьные 

мероприятия.  

Особенности контингента учащихся. 

 В 1 - 9 классах школы обучается до от 300 до 400 обучающихся в зависимости от ежегодного набора 
первоклассников.   Наряду с Основной образовательной программой начального и основного общего 

образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы. Кроме того, 

ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности и дополнительным 
общеразвивающим программам;  

 Обучаются дети из неблагополучных семей, из семей, находящихся в социально – опасном положении, 
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в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных  семей,   небольшой  процент детей, 

стоящих на различных видах учета. 

Педагогический состав:  
 в основном работают учителя с большим опытом  педагогической практики и небольшой процент 

молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы.  

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе.  
 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 − организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны -вовлечь в них детей с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  
− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
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решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 − сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.  

-организация общественно полезных дел  

 «с учетом возрастных и психофизических особенностей участвовать в общественно полезном труде, 
предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование у обучающихся 

трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам труда."; 

Трудовое воспитание в программе духовно-нравственного воспитания является обязательным 

компонентом развития базовых и творческих способностей школьников, важнейшим средством формирования 
культуры межличностных отношений. Это один из важнейших факторов воспитания личности. 

На начальном уровне  

Учебный труд является основным для учащихся начальных классов. На занятиях, носящих 
преимущественно познавательный характер, учитель совершенствует и углубляет знания, полученные 

учащимися на уроках труда. В школе применяются следующие виды общественно-полезного труда учащихся 

начальных классов:  
- ремонт книг;  

- изготовление раздаточного материала, наглядных пособий, несложных дидактических игр;  

- благоустройство школьных помещений (класс, столовая, коридоры, вестибюль и пр.), выращивание 

комнатных цветов, изготовление украшений к Новому году; работа на пришкольном участке, в школьном 
дворе.  

В процессе самообслуживающего труда младшие школьники участвуют в уборке класса, дежурстве в 

школе; следят за сохранностью мебели; контролируют внешний вид. 
На основном уровне:  

Самообслуживание и общественно-полезный труд включает в себя:  

- уборку помещений;  
- изготовление наглядных пособий;  

- оказание социально-трудовой помощи инвалидам, ветеранам, престарелым;  

- организация работы на пришкольном участке;  

- проведение ознакомительных экскурсий на сельхозпредприятия поселка;  
- проведение экологических мероприятий;  

Производительный труд реализуется через участие подростков в работе на пришкольном участке; во 

временном трудоустройстве на период каникул. 
 Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом 

–психологом или социальным педагогом. 
 − поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить. 

 − индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 
в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
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формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 - проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
 

Урочная деятельность 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
-  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

-  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся 

с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями 
и индивидуальными возможностями; 

-  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-
игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся ( тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн,  видеолекции, онлайн-

конференции и др.) ; 
-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 
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проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 
результат;  

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

-  включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);   
-  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 

участие представителей Школьного парламента в Совете профилактики   по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической задолженности по 
предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 
способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 
форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение); 

- Направление «Урочная деятельность» подразумевает встраивание в уроки общеобразовательного 
цикла профориентационного компонента. Например: В рамках предмета «Химия» посвящение одного или 

нескольких уроков или части урока практическому применению химических законов в работе предприятий, 

знакомство с профессиями в химической отрасли (Профессиональные пробы) В рамках уроков «Биология» 
посвящение уроков практическому применению полученных знаний. Тема: «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений», «Классификация растений» 6 класс, раскрывая значение растений в жизни 

человека знакомство школьников с профессиями фармацевта и фитодизайнера. На Уроке географии, тема: 

«Атмосфера» показ элементов практического применении знаний, профессиональные пробы: Сейсмолог, 
Геолог и т.д.  

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов предполагает введение в 

процесс обучения школьников предмета «Технология». Характерными особенностями учебного предмета 
«Технология» являются:  

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов, для решения технических и технологических задач;  
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей;  

- умение взаимодействовать в процессе трудовой деятельности. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 
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бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
В нашей школе внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения (оптимизационная модель). При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного 
образования, педагог – психолог, классные руководители, педагог-организатор, школьный библиотекарь).  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в учебных кабинетах школы, в 

библиотеке,   спортивной комнате. При организации внеурочной деятельности в форме выездной экскурсии 

учащихся школы могут использовать возможности учреждений дополнительного образования п.Кез. 
Внеурочная деятельность включает в себя взаимодействие школы со структурными подразделениями: 

ДЮСШ, ЦДТ, ДШИ, СЮТ. Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают урочную систему 

новыми формами. К ним относятся: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
научные олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом запросов современного общества, 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  
Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе не более, чем на 33 часа в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, а во 2-4 классах не более, чем на 34 часа 

соответствии с требованиями к программам внеурочных занятий. 

 
Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности предусматривает не 

только разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (классами, группами), но и внеклассные воспитательные мероприятия в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, НПК, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, предметных недель, соревнований, поисковых и научных 

исследований, групповые, индивидуальные занятия, занятия в учреждениях дополнительного образования и 
т.д.  

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-9  классов состоит из двух частей: части, рекомендуемой 

для всех обучающихся, и вариативной части. Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех 
обучающихся, представлена следующим направлением:  

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном», целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства)  с целью развития ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни реализуются через организацию экскурсий, деловых и ролевых игр, библиотечных  

уроков, НПК.  Данное направление  реализуется в школе через курс занятий «Россия - мои горизонты»  
(еженедельно по четвергам), согласно программе и материалам, публикуемым в разделе «Профминимум» 

платформы проекта «Билет в будущее». Занятия внесены в расписание уроков и проводятся в рамках 

внеурочной деятельности. В рамках занятий намечены профориентационные уроки, диагностики, 
моделирующие профессиональные пробы и другие профориентационные активности, при этом часть занятий 

содержат вариативные модули для обеспечения возможности включения в курс регионального компонента. 

Занятия «Россия - мои горизонты» проводятся во всех 6-9 классах вне зависимости от того, охвачены ли эти 

классы мероприятиями Профминимума. Программа и материалы занятий в разделе «Профминимум» 
платформы проекта «Билет в будущее». 

занятиям по формированию функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной, в том числе и на развитие их предпринимательского 
мышления. Занятия данного направления в 6-9 классах реализуются через проектно – исследовательскую 

деятельность.   

 



201  

В  вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социальноориентированнных ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. Направление реализуется в рамках 

программы  Российского движения школьников «Юнармия», целью которых является развитие важных для 

жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся с целью интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, удовлетворения их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов реализуются через участие 

учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, интеллектуальных  конкурсах различного уровня,  

предметных декадах; 
занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (организация занятий дополнительного образования: «Стрейч – гимнастика», 

«Робототехника»,  «Веселая кисточка»,   «Сундучок талантов», «Модница», «Кукольный театр», «Мир 
танцев»),  с целью удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

 
Направления дополнительного образования:   

Физкультурно-спортивное направление: «Стрейч - гимнастика» 

Техническое:  «Робототехника» 

Художественное направление: «Веселая кисточка», «Сундучок талантов», «Мир танца», «Модница», 
«Волшебная бисеринка», «Кукольный театр». 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, 

по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие 

конкурсы);  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко -
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);    

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  внешкольные 

мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами гимназии. 

 
Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе формирования 

личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. 
Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь 

закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-
педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 
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для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
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 обучающимся – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

Уровень начального общего образования  
На уровне школы:   

через деятельность Совета младших школьников, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов;   

На уровне классов:   

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 
дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к 

КТД, физорги и др.). 
Уровень основного общего образования  

На уровне школы: 

 

 через деятельность Школьного парламента, объединяющего представителей 5-9 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные представительские функции на уровне школы и 
внешкольном уровне. Деятельность Школьного парламента осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Школьного парламента и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по 

их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Школьного парламента; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы,  педагогического Совета школы 
и Родительского комитета школы. 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

 

 через работу постоянно действующих детских общественных организаций ( МО УТРО РСМ 
«Advance», всероссийское  военно- патриотическое общественное  движение «Юнармия»), инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
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фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях, акций 

по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса командиров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Школьного парламента  на сборе обучающихся. 

 

На индивидуальном уровне через:  

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, классных 
дел; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, разбивке цветников; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере.  
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

 Структура ученического самоуправления: 
 

     Совет школы 

 
 

 

 

 
 

     Директор школы 

 
 

 

 
Заместитель директора по учебно –                                       Заместитель директора по воспитательной 

работе                                                                                     воспитательной работе 

 

 
 

 

                                                                   Школьный парламент 
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                                                              Председатель Школьного 
  Совет командиров классов  парламента  

 

 

 
 

Классное самоуправление 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (встречи с носителями профессии (очные и 
онлайн); 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

профориентационные практики: посещение центров образования цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей «Точка роста»( по договоренности с другими образовательными 
организациями) 

экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсовсм в программе воспитания, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы.  Освоение школьниками курсов внеурочной деятельности 

(«Финансовая грамотность» 5 кл.) 
Участие учащихся  в российском тестировании функциональной грамотности по модели PISA, по 

результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации 

Участие в проектно - исследовательской деятельности, участия в научно-практической конференции; 
Составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора профессий 

(Г.В.Резапкина)); 

Проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам: «человек - природа", "человек 
- техника", "человек - человек", "человек - знак" и "человек - художественный образ" в рамках классных 

часов. 

Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только новые 

знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах это профессии 
родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических 

профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-

патриотического воспитания. 
Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее», тестирование на платформе проекта 
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«Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ»); 

А также включает в себя воспитательную работу в сфере профориентации, и использование ресурсов 

дополнительного образования ОО и социальных партнеров.  
 

Основные школьные дела 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 
обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 
малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных 

сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной 

системы. 
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на 

нескольких уровнях.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
 На внешкольном уровне:  

Спортивные состязания:   Лыжня России, фестиваль школьников по легкой атлетике, традиционный 

ежегодный легкоатлетический пробег, эстафета Мира, «Безопасное колесо». 
 

Акции: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «День весны и труда»,  «Георгиевская ленточка» 

На школьном уровне  

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной деятельности  
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  
Метапредметные декады - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных действий 

и повышением интереса к обучению в целом.  
Линейка «Итоги года»- традиционный  общешкольный праздник состоящий из серии тематических  

классных часов, подведения итогов года, награждения учащихся. 

 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 
отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции  

 
День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а 

также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  
«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного 

самоуправления для учащихся 5-9 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной 

кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного 
самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов.  
Цикл дел, посвящённых Дню Победы – участие учащихся в  митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; виртуальный онлайн – концерт «Музыкальная гостиная», школьный 

военно – патриотический конкурс - смотр песни и строя, конкурс военно –патриотической песни «Память 

сердца» направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 
ветеранам  

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 
различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации  

Осенний турслет - одно из главных школьных мероприятий, в ходе которого  учащиеся по классам 

проходят полосу препятствий, которая позволяет ребятам показать свою физическую подготовленность, 
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сноровку, смекалку, обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах. 

«Подари улыбку», акция посвящённая Дню пожилых людей. Учащиеся  вручают проходящим мимо 

людям пожилого возраста открытки с поздравлениями и пожеланием здоровья и благополучия.  
«День учителя» - профессиональный праздник педагогов. В этот день  членами Школьного парламента  

и Движения первых организуется день самоуправления, учащиеся готовят учителям музыкальное 

поздравление. 

«Новогоднее чудо» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел 
(оформление классов, школы и пришкольной территории к Новогодним праздникам, новогодние 

представления для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и 

родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 
навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

Цикл мероприятий, посвященных месячнику гражданско – патриотического воспитания – участие 

учащихся, педагогов и родителей в рамках месячника. 
«Школьная спартакиада» – комплекс соревнований, направленный на формирование социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, 

поддержку спортивных достижений.  
Цикл мероприятий, направленных на воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Акция «Чистый двор» - уборка пришкольной территории всеми учащимися школы. 
 «Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка» 

Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия (Восьмое марта, День защитника 

Отечества, Первое сентября) 

Творческая проектная деятельность 
 

На уровне классов  

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования чувства 
сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. 

 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 
школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной 

видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц в классе. 

 На уровне основного  образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 
общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления.  

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 
общешкольное значение:  

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  
День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение 

друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, сочинений, эссе) - Формирование чувства прекрасного. 
Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся, творческой инициативы 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к 
матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

«Мама, папа, я – спортивная семья» - праздник среди семей учащихся 1-4 классов. Главной целью 
праздника является привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. Воспитание потребности и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в отдыхе. 

Укрепление здоровья; развитие творческих способностей, умение работать в группе. 
На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
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корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 
 

Профилактика и безопасность 

Проблема правового воспитания обучающихся остаётся актуальной в современной школе. Именно здесь 

происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Деятельность в рамках данного 
модуля направлена на профилактику социально-негативных явлений в школьной среде. Основные 

направления содержательной деятельности:  

-создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 
-профилактика зависимого поведения; 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

-профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений;  
- профилактика  суицидального поведения несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной 

дороги, общественном транспорте); 

-  проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

- выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и адаптации), в 

социально опасном положении.  
 

Внешкольный уровень: участие в профилактических программах учреждений дополнительного 

образования; участия в районных  спортивных соревнованиях, профильных сменах. 
 

На уровне школы: 

 - работа занятий дополнительного образования спортивной направленности:  «Стрейч – гимнастика»». 

- проведение школьной спартакиады (по легкой атлетике, настольный теннис, мини- футбол, шашки и 
шахматы) 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы медиации;  

- «Декада психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, параллели, 
класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, 

психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию чувство общности, 

успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию 

позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением. 
-Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально опасном 

положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

-участие в мероприятиях в рамках недель/декад профилактики; тематических акциях по 
противодействию ВИЧ-инфекции; 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

-участие в мероприятиях согласно планам воспитательной работы школы, педагога – организатора, 
педагога – психолога, социального педагога. 

- вовлечение учащихся группы риска  в работу Школьного парламента,   в мероприятия Движения 

первых 

- вовлечение учащихся группы риска и детей из семей, находящихся в социально – опасном положении, 
в мероприятия разного уровня; 

- работа летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 

 
На уровне класса:  

-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 
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подходов к воспитанию и обучению подростков;  

-тренинги совместно с психологом; 

- занятий внеурочной деятельности педагога – психолога и социального педагога  
- информационные классные часы  

- тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

- просветительская беседа с обучающимися 9 классов 

-  работа классного самоуправления; 
- вовлечение учащихся в мероприятия согласно планам  классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  
- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 

проектов; 
 - вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства  
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 
портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России);  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 
музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление стендов в помещениях (холла школы), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 
т.п.;  

 популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип и т.п.) 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 
предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 
 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  
 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 
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организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
 

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации предусматривает:  
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым стандартам образования, для 
создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 

недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-нравственного развития 

обучающихся.  
Этому способствует:  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 

-расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами района, как основных 
учебных заведений, так дополнительных и высших;  

-поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников поселка. Это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 
ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат.  

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение.  
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

вовлечением школьника в социальную деятельность. Школа активно взаимодействует с социальными 
партнерами в целях реализации программы воспитания. 

с семьями обучающихся; 

с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: Кезским РЦДТ, Районной 
станцией юных техников,  Детско-юношеской школой, КДК «Леспромхоз», Районным домом культуры,  с 

центральной и детской библиотеками п. Кез, Детской школой искусств, Районным краеведческим музеем им. 

О.А. Поскребышева. 
Сектором по делам молодежи МО «Кезский район» 

с учреждением здравоохранения 

ОВД, ГИБДД, ПДН, пожарной частью п. Кез; 

С центром «Точка роста» на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»  
 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - это 
добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  
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− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения;  

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 
и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
обучающихся 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички  детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-
центра детского объединения, проведения традиционных огоньков  – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации -

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» –общероссийская общественно-
государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 17 февраля 2023 

года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности 
у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного 

отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участниками Движения 
могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по образовательным программам начального, 

основного общего образования, а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего 

общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга 

участников-обучающихся (участники-наставники). Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 

выбор, способны понять свою роль в обществе. 
Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «Орлята России» –уникальный проект, 

направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и 

педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 
взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной 

работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в 
таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев 

Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 

космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.  
 

В школе развивается юнармейское движение, которое помогает обучающимся получить ценностную 

ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности, его 

деятельность направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, 
верности, достоинства, любви к Родине, культуре. 

Юнармейские отряды в школе создаются с целью разностороннего военнопатриотического, 

гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и подростков, сохранение и 
приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической 

способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, 

формирование сплоченного и дружного коллектива.  
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Основными задачами являются:  

-воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности 

идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;  
-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; -развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей;  
-формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

-укрепление физической закалки и физической выносливости;  
-активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;  

-стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – добровольное объединение школьников, которое 
создается с целью формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков безопасного 

поведения на дороге, воспитания у них гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в 

работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 
возраста. 

Основными задачами отряда ЮИД являются: 

- активное содействие школе в воспитании учащихся как законопослушных участников дорожного 
движения, выработке у школьников активной жизненной позиции; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения; 

- участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 
Отряд ЮИД создается на базе школы из числа обучающихся.  Деятельность отряда ЮИД 

регламентируется Положением и приказом  

В качестве основных  направлений  воспитательной работы определены: 
- развитие творческих способностей детей; 

- обеспечение физического, эстетического, нравственного, интеллектуального развития, познание 

жизни, самих себя, других людей с помощью активного вовлечения детей в разнообразную деятельность. 

Наряду с этим создаются условия развития организаторских способностей и задатков, решения проблем 
социальной адаптации детей, взаимодействие и сотрудничество детей и учителей. 

Воспитание идёт в непростых условиях: имеет место снижение общекультурного уровня населения, 

деформация семьи, растущий дефицит гуманности, заметное ухудшение здоровья детей, недостаточный 
охват детей в дополнительном образовании, неорганизованный досуг детей в посёлке, что вызывает 

необходимость вовлечения каждого ребёнка в деятельность детской организации. 

 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (в школе данная 
организация названа – МО УТРО РСМ «Advance») является молодёжной некоммерческой организацией, 

имеющей членство и созданной в форме общественной организации на основе общности интересов 

объединившихся граждан и общественных объединений для реализации целей.  
 

Для реализации главной цели МО УТРО РСМ «Advance решает следующие задачи:  

а) выражает и защищает интересы членов РСМ, молодежи в государственных, муниципальных и 
общественных органах; 

б) поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое развитие 

членов РСМ, молодежи;  

в) содействует государственным органам, органам местного самоуправления, коммерческим и 
некоммерческим организациям в социальной и правовой поддержке молодёжи;  

г) участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственных, муниципальных и 

иных программ;  
д) развивает дружбу и сотрудничество молодых людей всех национальностей и народов как внутри 

страны, так и за рубежом, участвует в деятельности международных организаций и международных 

программах (проектах). 
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Школьные медиа 

В МБОУ «Кезская СОШ №2»  одним из направлений воспитательной работы является организация 
деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования 

навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
Начальное общее образование  

Школьная интернет-группа МБОУ «Кезская СОШ №2» – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к начальной школе и 
к гимназии в целом, информационного продвижения ценностей гимназиии организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 
#вкадреADVANCE представляет собой рубрику в группе МО УТРО РСМ «Advance», осуществляющая 

выпуск  видеороликов  с периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года. Видеоролики размещаются 

Вконтакте. В состав творческого коллектива входят редактор, журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. 
Редактор пишет сценарий, осуществляет общее руководство выпуска видеороликов, несет ответственность 

за содержание видеороликов, утверждает прилагаемые видео и фотоматериалы, соблюдение сроков их 

выхода, концепцию, дизайн и направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода 

видеороликов в эфир. Операторы снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа занимаются 
видеомонтажеры. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыковжурналистики, использование 

школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на 
уровень современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения 

эффективности деятельности школы. 

Основное общее образование  
Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

#вкадреADVANCE представляет собой рубрику в группе МО УТРО РСМ «Advance», осуществляющая 
выпуск  видеороликов  с периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года. Видеоролики размещаются 

Вконтакте. В состав творческого коллектива входят редактор, журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. 

Редактор пишет сценарий, осуществляет общее руководство выпуска видеороликов, несет ответственность 

за содержание видеороликов, утверждает прилагаемые видео и фотоматериалы, соблюдение сроков их 
выхода, концепцию, дизайн и направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода 

видеороликов в эфир. Операторы снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа занимаются 

видеомонтажеры. 
Введение рубрик в группе МО УТРО РСМ «Advance»:  

1) #календарьADVANCE 

2) #мемADVANCE 
3) #узнаемADVANCE 

4) #очемНеговорят 

5) #НовогоднийМарафон 

 
Введение страницы организации в инстаграм utro_rsm_mo.advance 

 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыковжурналистики, использование 
школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на 

уровень современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения 

эффективности деятельности школы. 
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Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб «Стимул» является структурным подразделением школы. 
Целью клуба является привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической 

культуры и спорта, развитие в школе традиционных и более популярных видов спорта, популяризация 

здорового образа жизни. 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 
Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 

Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 
Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях различного уровня 

(внутришкольных, районных, республиканских, всероссийских, международных). 

Организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Управлением образованием и 

сектором по физической культуре и спорту Администрации МО «Кезский район». 
Пропагандирует в Школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе. 

Проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов Клуба, а также 

приглашенных гостей. 
 

Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами физкультурно- 

спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий в Клубе осуществляется учителями физической культуры, 
педагогами школы, учащимися старших классов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

В школе в основном работают учителя с большим опытом  педагогической практики и небольшой 
процент молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

В педагогическом коллективе школы работают специалисты: учителя - предметники, педагог-психолог, 
логопед, воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный педагог.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 
организации с различными социальными субъектами обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

вовлечением школьника в социальную деятельность. Школа активно взаимодействует с социальными 
партнерами в целях реализации программы воспитания. 

с семьями обучающихся; 

с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: Кезским РЦДТ, Районной 

станцией юных техников,  Детско-юношеской школой, КДК «Леспромхоз», Районным домом культуры,  с 
центральной и детской библиотеками п. Кез, Детской школой искусств, Районным краеведческим музеем им. 

О.А. Поскребышева. 

Сектором по делам молодежи МО «Кезский район» 
с учреждением здравоохранения 

ОВД, ГИБДД, ПДН, пожарной частью п. Кез; 

С центром «Точка роста» на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»  
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 
программы воспитания в школе включает следующее: 

-  Основная общеобразовательная программа МБОУ «Кезская СОШ №2»;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в школе;  
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

школе;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в школе (штатное расписание, 
обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в школе)  

Подробное описание приведено на сайте МБОУ « Кезская СОШ №2»»  

https://ciur.ru/kez/kez_s02/default.aspx 

 
3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  детей «группы риска» — создаются особые условия. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 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; 37  

 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

 

Эффективность организации воспитательной работы с подростками «группы риска» в школе 

осуществляется только при тесном взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения, а 
именно: заместителя директора по воспитательной работе, педагогов  дополнительного образования, 

классных руководителей, социального педагога, педагога – психолога. 

Основными направлениями организации подростков «группы риска» в школе является: работа с 
подростками данной категории, работа с родителями категории риска и работа с педагогами. 

 

Основными направлениями организации воспитательной работы школы с подростками «группы риска» 
являются: 

1) изучение подростков «группы риска»; 

2) составление классным руководителем совместно с педагогом – психологом и социальным педагогом  

индивидуального плана работы с этими учащимися; 
3) организация помощи подросткам «группы риска». 

4) организация работы Совета профилактики  

В Школе разработаны и реализуются Адаптированные основные образовательные программы (далее - 
АООП) по следующим нозологическим группам: 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.); 

АООП НОО слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.); 

https://ciur.ru/kez/kez_s02/default.aspx
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 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.); 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.); 

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.); 
АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.); 

АООП разработаны на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847). 

- Федеральной адаптированной образовательной  программы начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023. 

- Федеральной адаптированной образовательной программе основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП ООО), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  24 ноября 2022 г. N 1025. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.12.2014 №1599.   

- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24 ноября 2022г. № 1026.  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в Адаптированных основных 

образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО и ООО 

предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;  
- внеурочная деятельность. 

Школа создает условия для реализации АООП НОО и АООП ООО, обеспечивающие возможность: 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических 

для отдельных групп; 
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, 

не имеющими ограничений здоровья; 

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 
- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий. 

Структура АООП НОО и АООП ООО определяет программу коррекционной работы, которая 
предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.  
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ создаются особые 
условия 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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организации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 
образования. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с 

ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 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 проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 
 Основные принципы поощрения обучающихся в школе. 

1. Под поощрением подразумевается система мер, направленных на побуждение, мотивацию, 

стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности.  
2.  Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся;  
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.  

- осуществляется в виде материального и морального поощрения.  
 

 Школа  применяет следующие виды поощрений:  

- благодарность; 
- награждение Похвальной грамотой; 

- награждение Похвальным листом; 

- благодарственное письмо родителям; 
- награждение ценным подарком.  

- Размещение фотографий отличников учебы, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований на сайте школы  и в социальной сети VK (с их согласия) в течение учебного года   

- освобождение учащихся от занятий   перед зимними, весенними каникулами  и в конце учебного года 
 

Условия поощрений: 

-  Грамотами за успехи в учебной деятельности, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности награждаются учащиеся 1-9 классов.  

- Дипломами  награждаются учащиеся 1-9 классов, ставшие победителями конкурсов и спортивных 

соревнований 
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Благодарственным письмом (благодарностью) директора школы (заведующего структурным 

подразделением)  награждаются:  

- учащиеся 1-9 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

- учащиеся 1-9 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении мероприятий 

(конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в школе и за рамками 
учебного заведения. 

- родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;  

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в организации школьных 

мероприятий.  

 
На сайте образовательного учреждения, в школьных группах в социальных сетях размещаются 

фотографии обучающихся и информация об их успехах в учебе, участии и победах в школьных, 

муниципальных, республиканских, региональных, федеральных этапов олимпиад, конкурсов, научно-
практических конференций, спортивных соревнований.  

 Учащиеся, получившие за 1 и 2 триместр  отметки «хорошо» и «отлично»,   освобождаются от занятий   

перед зимними и весенними  каникулами соответственно на один учебный день,   
Учащиеся,  получившие  за  три  триместра отметки   «хорошо» и «отлично»,   в конце учебного года,  

освобождаются  на 3 учебных дня.  

3.5.Анализ воспитательного процесса  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным само й 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей 
среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);  

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации и саморазвития. 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:  
-нормативно-методическое обеспечение;  

-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение;  
-удовлетворенность качеством условий  

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям:  

- реализация внеурочной деятельности;  
- реализация воспитательной работы классных руководителей;  

- реализация дополнительных программ;  

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса, их 

достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством результатов воспитательной работы. 
 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения или педагогическом совете школы.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития гимназистов 

является педагогическое наблюдение, диагностика. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Диагностика «Творческие достижения обучающихся». Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, 
социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки -таблица 

достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня.  
Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по учреждению. Это дает возможность 

анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям 

воспитательной деятельности.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность 
качеством результатов воспитательной работы. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 
 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Школьным парламентом и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости –их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и 

обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть 
оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество дополнительного образования.  

Анализ ответов позволит оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  
-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; -качеством реализации личностно-

развивающего потенциала уроков;  

-качеством существующего в школе ученического самоуправления;  
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; -качеством 

профориентационной работы школы;  

-качеством работы школьных медиа;  
-качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 УЧЕБНЫЙПЛАН 

Пояснительнаязаписка 

УчебныйпланМБОУ«Кезская СОШ №2»(далее– учебныйплан)соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебныйплансоставленнаосновеследующихнормативныхдокументов: 

1. Федеральныйзакон «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья»(ред.от08.11.2022); 

3. ПриказМинпросвещенияРоссииот22.03.2021N115«ОбутвержденииПорядкаорганизациии 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования» 

(ред. от 29.09.2023); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21"Гигиеническиенормативыитребованияк 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ред. от 

30.12.2022); 

6. Уставшколы МБОУ «Кезская СОШ №2» 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кезская 

средняя общеобразовательная школа №2" Кезского района Удмуртской Республики"(далее - учебный 

план) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) для 1-4 классовфиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного плана 

включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы соответствуют 

данным разделам ООП НОО. 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя 

общеобразовательная школа №2" Кезского района Удмуртской Республики" языком обучения 

является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В 2024-2025 родителями(законными представителями) выбран 

модуль «Основы светской этики». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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При изучении предметов Иностранный язык (английский) осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания(триместровое оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместросуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Кезская средняя общеобразовательная школа №2" 

Кезского района Удмуртской Республики". 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценокна критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, 

по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

Недельный учебный план для 1-4 классов МБОУ «Кезская СОШ №2»  

на 2024 – 2025 учебный год, 

разработанный на основе федерального учебного плана начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) для образовательных учреждений  Российской Федерации с 

русским языком обучения. I вариант. 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Адаптивная 

физическая культура 

2 2 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса       

Практикум «Учимся любить книгу» 1 1 - - - - 
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Практикум Смысловое чтение» - - 1 1 - - 

Итого 1 1 1 1 - - 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область): 

Коррекционный курс «Логопедические 

занятия» 

2 2 2 2 2 2 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» 

1 1 1 1 1 1 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)» 

1 1 1 1 1 1 

Коррекционное занятие по русскому языку 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коррекционное занятие по математике 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 

ИТОГО 26 28 28 28 28 28 

Количество учебных недель 33 34 34 34 34 34 

Всего часов за год 858 952 952 952 952 952 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов   

в 2024-2025 учебном году. 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 

классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Среднее арифметическое значение итоговых 

отметок за  II, III триместры 

Иностранный язык (английский) Среднее арифметическое значение итоговых 

отметок за  II, III триместры 

Математика Проверочная работа 

Окружающий мир Среднее арифметическое значение итовых 

отметок за  II, III триместры 

Музыка Среднее арифметическое значение итоговых 

отметок за II, III триместры 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое значение итоговых 

отметок за II, III триместры 

Труд (технология) Среднее арифметическое значение итоговых 

отметок за  II, III триместры 

Физическая культура Среднее арифметическое значение итоговых 

отметок за II, III триместры 

Практикум «Учимся любить 

книгу» 

Проект («зачет» или «незачет») 

 Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе   

3    

классы 

Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Иностранный язык (английский) Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Математика Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Окружающий мир Проверочная работа 
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Музыка Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Труд (технология) Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Физическая культура Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Практикум « Смысловое чтение» Проект («зачет» или «незачет») 

 Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе   

4  

классы  

Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры или  

Родной язык (русский) Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Иностранный язык (английский) Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Математика Проверочная работа 

Окружающий мир Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект(«зачет» или «незачет») 

Музыка Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Труд (технология) Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

Физическая культура Среднее арифметическое значение отметок за 

I, II, III триместры 

 Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе   
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1.2 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

 
Годовой календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

Муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения 

«Кезскаясредняяобщеобразовательнаяшкола №2» 

КезскогорайонаУдмуртскойРеспублики на 

2024-2025 учебный год 
 

1. Начало учебного года 2 сентября 2024 года 

 
2. Окончание учебного года: 

1-8  классы – 26 мая 2025 года. 

9  классы – в соответствии со сроками проведения ГИА 
 

3. Продолжительность триместров:  

1 триместр – 2 сентября 2024 года – 30 ноября 2024 года  

2 триместр – 1 декабря 2024 года – 28 февраля 2025 года  
3 триместр – 1 марта 2025 года – 26 мая 2025 года. 

 

4. Продолжительность урока 40 минут 
 

5. Режим обучения для 1-х классов:  

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут 
январь – май – 4 урока по 40 минут 

 

6. Сменность занятий – двусменный 
 

7. Расписание звонков 

Первая смена  Вторая смена 
1 урок 08.00 08.40  1 урок 13.25 14.05 

2 урок 08.55 09.35  2 урок 14.15 14.55 

3 урок 09.50 10.30  3 урок 15.05 15.45 

4 урок 10.45 11.25  4 урок 16.00 16.40 
5 урок 11.40 12.20  5 урок 16.50 17.30 

6 урок 12.30 13.10  6 урок 17.40 18.20 

7 урок 13.25 14.05     
8 урок 14.15 14.55     

9 урок 15.05 15.45     

10 урок 16.00 16.40     
 

8. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

классы количество учебных 

недель 

2-11 34 

1 33 

 

9. Продолжительность учебной недели 
1-5 классы – 5 дневная учебная неделя 

6-9 классы – 6 дневная учебная неделя 

 

10. Продолжительность каникул 
Осенние каникулы – 27.10.2024 (воскресенье) – 03.11.2024 (воскресенье) –8 дней 

Зимние каникулы – 31.12.2024 (вторник) – 08.01.2025 (среда) – 9 дней 

Весенние каникулы – 23.03.2025(воскресенье) – 30.03.2025(воскресенье)  – 8 дней 

Всего 27 дней. 

11. Дополнительные каникулы для 1-классников: 
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15.02.2025(суббота)  – 22.02.2025(суббота)  – 8 дней. 

 

12. Первое полугодие – 16 учебных недель 
       Второе полугодие – 18 учебных недель 

 

13. Сроки проведения промежуточной аттестации – 15.04.2025 – 25.05.2025 
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1.3 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В нашей школе внеурочная деятельность организована на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения (оптимизационная модель). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, педагог – психолог, классные 

руководители, педагог-организатор, школьный библиотекарь).  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в учебных 

кабинетах школы, в библиотеке,   спортивной комнате. При организации внеурочной 

деятельности в форме выездной экскурсии учащихся школы могут использовать 

возможности учреждений дополнительного образования п.Кез. Внеурочная 

деятельность включает в себя взаимодействие школы со структурными 

подразделениями: ДЮСШ, ЦДТ, ДШИ, СЮТ. Программы внеурочной деятельности 

дополняют и обогащают урочную систему новыми формами. Педагоги будут 

осуществлять внеурочную деятельность в форме групповых, игровых занятий,  

проведения  исследований, экскурсий, конкурсов, выставок творческих работ, 

соревнований, эстафет, мастерских общения. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом запросов 

современного общества, интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности для учащихся 1 -4 классов состоит из двух частей: 

части, рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части.  

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующим направлением:  

 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном», целью которых является развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

 занятиям по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной, в том 

числе и на развитие их предпринимательского мышления. Для этого в школе  

организованы специальные интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы. Данное направление реализуется  через программу развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России» (учебно-методический 

комплекс к внеурочной деятельности, программы летнего отдыха детей младшего 

школьного возраста, обучение, курсы подготовки и повышения квалификации учителей 

начальных классов к реализации Программы), а также использование в качестве базовой 

методики коллективно-творческой деятельности в сочетании с учётом возрастных 
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особенностей развития личности младшего школьника. (модули «Орлёнок – Эрудит», 

«Орленок – хранитель исторической памяти», «Орленок – эколог») 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства)  с целью 

развития ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни реализуются 

через организацию экскурсий, деловых и ролевых игр, библиотечных  уроков.  

Профориентационныезанятияреализуются через организацию экскурсий, деловых и 

ролевых игр, библиотечных  уроков, мастер – классов с приглашением родителей разных 

профессий, педагога – психолога и социального педагога  

 Данноенаправлениетакжереализуетсячерезпрограммуразвитиясоциальнойак

тивностиобучающихсяначальныхклассов«ОрлятаРоссии» (учебно-методический 

комплекс к внеурочной деятельности, программы летнего отдыха детей младшего 

школьного возраста, обучение, курсы подготовки и повышения квалификации учителей 

начальных классов к реализации Программы), атакжеиспользованиевкачествебазовой 

методики коллективно-творческой деятельности в сочетании с учётом возрастных 

особенностей развития личности младшего школьника. (модули «Орлёнок – мастер»,  

«Орленок – спортсмен», «Орленок – эколог», «Орленок – лидер» и другие). Тематика 

занятий отражается в планах работы классных  руководителей модуля 

«Профориентация».  

 

 

В  вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социальноориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. Направление  

реализуется через модуль программы «Орлята России»  «Орленок – лидер» 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся с целью интеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов реализуются через участие 

учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, интеллектуальных  конкурсах 

различного уровня,  предметных декадах; 

 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (организация занятий 

дополнительного образования: «Кукольный театр», «Робототехника»,  «Веселая 

кисточка»,   «Волшебная бисеринка», «Мир танцев», «Стрейч - гимнастика», ),  

программы дополнительного образования «Легкая атлетика»,   (ДЮСШ), через  

организацию походов,  экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», традиционных 

внутришкольных спортивных соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья», 

проведение бесед по охране здоровья, участие в районных и республиканских 

спортивных соревнованиях. 

 

 

План внеурочной деятельности 1-4 класс  на 2024-2025 учебный  год 

 
Внеурочная деятельность в части, 

 обязательной  для всех обучающихся 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а   

класс 

4б  

класс 
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1.5 К 

 

 

1.4 К
А

Л

Е

Н

Д

А 

1.5 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРА

БОТЫ  

НА 2024-2025УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана 

воспитательной работы (п. 28 «Федеральный календарный план воспитательной работы» 

Федеральной образовательной программы НОО).  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Кезская СОШ №2» 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Кла

ссы 

Время 

провед

ения 

Ответственные 

Работа 

согласновоспитательнымплана

мклассныхруководителей5-9 

классов. 

1-4 в 

течение 

года 

Классные руководители  

Планирование воспитательной работы 

классов на 2024-2025 учебный год 

1-4 До 20 

сентябр

я  

Классные руководители 

Оформление классных уголков  1-4 До 15 

сентябр

я 

Классные руководители 

Разговоры о важном  1-4  каждый 

понеде

льник, 

1 

уроком 

в 

течение 

года  

Классные руководители  

Проведение классных часов, участие в Днях 

единых действий  

1-4  в 

течение 

года  

Классные руководители , 

советник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными 

информационно-
просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о 
важном» 

1 1 1 1 1 1 

занятиям по формированию 
функциональной грамотности 

школьников 

«Орлята России» 1 1 1 1 1 1 

занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Профоринтационн

ые уроки 
 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО часов неделя/год 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 
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объединениями 

Проведение инструктажей с обучающимся 

по ТБ, ПДД, ППБ  

1-4  в 

течение 

года  

Классные руководители  

Классные коллективные творческие дела  1-4  в 

течение 

года  

Классные руководители  

Экскурсии, поездки с классом  1-4  1 раз в 

тримес

тр 

Классный руководитель, 

родительский комитет  

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов)  

1-4  по 

запросу  

классные руководители, 

учителя-предметники, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог  

Классныечасыврамкахмесячника 
безопасности 

1-4 сентябр

ь 

классные руководители 

Сбор информации о занятости детей во 
внеурочное время классными 
руководителями. 

1-4 1-10 

сентябр

я 

классные руководители 

Сбор данных для заполнения социального 
паспорта класса. 

1-4 1-10 

сентябр

я 

классные руководители 

Тематическиеклассныечасы по 
профилактике терроризма и экстремизма 

1-4 Сентяб

рь, 

январь, 

март 

классные руководители, 

сотрудники МЧС, ПЧ-33 

Учеба по отработке эвакуации детей при 
возникновении ЧС  Отработка действий  

1-4 Сентяб

рь, 

декабр

ь, 

апрель 

Специалист по охране труда,  

сотрудники МЧС, ПЧ-33 

Тематическиеклассныечасы, 

направленныенапрофилактикусуицидальног

оповедения. 

 

1-4 Октябр

ь, март 

классные руководители, 

педагог - психолог 

Мониторингсоциальныхсетей учащихся 4  ежемес

ячно 

классные руководители 

Проведение классных часов юнармейцами 

ко Дню Государственного герба РФ.(30 

ноября) 

1-4 ноябрь Юнармейцы школы 

Мероприятия,направленные 

напрофилактикуалкогольной,наркотической 

итоксическойзависимостей 

срединесовершеннолетних. 

 

1-4 Ноябрь

, 

апрель 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Классныечасыпополовомувоспит

анию 

 

1-4 Декабр

ь, май 

классные руководители, 

совместноспредставителями

БУЗУР«КезскаяРБУР МЗ» 

Классныечасы,беседыпогигиенемальчиков,д

евочек,пополовомувоспитанию. 

1-4 январь классные руководители 

совместноспредставителями

БУЗУР«КезскаяРБУР МЗ» 

 
Модуль«Урочнаядеятельность» 

 

Дела, события, мероприятия Клас Время Ответственные 
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сы проведения 

Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности)  

1-4  сентябрь, в течение 

года  

Учителя, 

классные 

руководители  

Содержание уроков (по плану учителя)  1-4  в течение года  Учителя - 

предметники,  

классные 

руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций)  

1-4  01сентября Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 3 сентября Классные 

руководители , 

советник 

директора по 

воспитанию и 

по 

взаимодействи

ю с детскими 

общественными 

объединениями 

Урокиврамках«Месячникабезопасност

и» 

 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка)  

1-4  08сентября Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители  

Единый 

урокпобезопасностидорожногодвижения 

«Дорогаизканикулвшколу» 

 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Деньнародногоединства 1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию и 

по 

взаимодействи

ю с детскими 

общественными 

объединениями 

Урок вбиблиотеке-Деньсловаря 1-4 22 ноября Библиотекарь  

Урок«Деньправовойпомощидетям» 

 

1-4 ноябрь Социальный 

педагог 

Уроки «Деньнеизвестногосолдата» 1-4 декабрь Районная 

библиотека 

УрокиЗдоровья 

 

1-4 январь Районная 

библиотека, 

учительфизкуль

туры 

Международныйденьбезинтернета 1-4 последнеевоскресенье Классные 
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января руководители, 

районная 

библиотека 

Урок мужества «Непокоренный 

Ленинград» 

 

1-4 27 января Классные 

руководители, 

районная 

библиотека 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка  

1-4  21февраля  Учителя  

Всемирный деньздоровья 1-4 7 апреля Учителя 

начальных 

классов 

Гагаринский урок «ВСЕ про 

космос» 

1-4 11 апреля Учителя 

начальных 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны)  

1-4  30 апреля Учитель ОБЖ,  

классные 

руководители  

Тематическиеклассныечасы,посвященны

еДнюПобеды 

1-4  Учителя 

начальных 

классов, 

учащиеся 

старших 

классов 

День славянской письменности и 

культуры  

1-4  23 мая Учителя 

начальных 

классов,  

советник 

директора по 

воспитанию и 

по 

взаимодействи

ю с детскими 

общественными 

объединениями  

Предметные недели (по графику)  1-4  в течение года  Учителя 

начальных 

классов  
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Время 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

«Разговоры о важном» 

 

1-4 Каждый 

понедель

ник 

Классные 

руководите

ли 

«Орлята России» 1-4 По 

расписан

ию 

Классные 

руководите

ли 

Работапопрограммедополнительногообразования«Мален

ькиеинженеры» 
3-4 По 

расписан

ию 

Куртеева 

Ольга 

Михайловн

а 

Работапопрограммедополнительногообразования«Юный 4 По Классные 
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биолог» расписан

ию 

руководите

ли 

Работапопрограммедополнительногообразования«Весела

якисточка» 
 

1-4 По 

расписан

ию 

Главатских 

Олеся 

Владимиро

вна 

Работапопрограммедополнительногообразования«Стрейт

ч–гимнастика» 
1-4 По 

расписан

ию 

Маркова 

Людмила 

Александро

вна 

Работапопрограммедополнительногообразования«Мирта

нца» 
1-4 По 

расписан

ию 

Пономарев

а Наталья 

Васильевна 

Работапопрограммедополнительногообразования«Волше

бнаябисеринка» 
1-4 По 

расписан

ию 

Поздеева 

Галина 

Валерианов

на 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный тур).  1-4  октябрь Заместител

ь директора 

по УВР 

Районный  этап Республиканского конкурса 

художественной фотографии  «Удмуртия в объективе». 

1-4 Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

Районный этап республиканской выставки (конкурса) 

рисунков и фотомастерства «Есть только миг…» среди 

обучающихся ОО в УР 

1-4 ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

Районный конкурс рисунков «Мой мир»  

среди детей с ограниченными возможностями 

1-4 Март - 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов 
Участие в республиканском конкурсе на знание 

государственной символики РФ и УР «Овеянные славою флаг 
наш и герб» среди обучающихся ОО. 

 

1-4 Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Внешкольные мероприятия, в 

том числе организуемые 

совместно с социальными 

партнёрами школы 

1-4  в течение года  Классные руководители, 

социальные партнеры  

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

школе учебным предметам, 

курсам, модулям  

1-4  в течение года  Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

Экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, выставки рисунков, 

на предприятия и др.)  

1-4  в течение года  Классные руководители, 

родительский комитет.  

 

Модуль «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Кл Вре Ответ
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асс

ы 

мя 

пров

еден

ия 

ствен

ные 

Диагностикасемейпервоклассников,семейвновьприбывшихучащихся,

выявлениеасоциальныхсемей,формированиесоциальногопаспортаклас

са,списковнагорячеепитание, подвоз. 

1-4  в 

тече

ние 

года  

Класс

ные 

руков

одите

ли 

Информационноеоповещение родителей черезклассныегруппы. 

 

1-4  в 

тече

ние 

года  

Класс

ные 

руков

одите

ли 

Проведениетематическихродительскихсобранийпоформированиюзако

нопослушного поведения учащихся 

(профилактикаДТП,ПАВ,суицидальногоповедения,правонарушений,в

ыходизконфликтныхситуаций, направленные 

напрофилактикуалкогольной,наркотической 

и токсической зависимости срединесовершеннолетних,  

направленные на 

предупреждениеэкстремизма,терроризмаиформированиеустановокто

лерантногоповедения )  

«Ответственностьродителейзаненадлежащеевоспитаниеиобучениеде

тей(Ст.5.35КоАПРФ») 

1-4  сент

ябрь 

Класс

ные 

руков

одите

ли 

ЗаседаниеСоветародителей 1-4  Сент

ябрь

, 

дека

брь, 

март

, май 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по ВР 

День творчества детей и родителей (праздничноеоформление 

школы, окон, помощь в подготовкеновогоднихмероприятий) 

 

 дека

брь 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

ВР, 

класс

ные 

руков

одите

ли, 

педаг

ог – 

орган 

затор 

Посещениесемей учащихся,категорииТЖСссоставлениемактовЖБУ 

 

1-4 еже

меся

чно 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

ВР, 
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социа

льный 

педаг

ог 

Родительскийконтрольпитания. 

 

1-4 еже

меся

чно 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по ВР 

Индивидуальные консультации  1-4  В 

тече

ние 

года  

Класс

ные 

руков

одите

ли  

Индивидуальная работа с семьями: находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«группы риска», состоящими на учете в КДН, СОП  

1-4  В 

тече

ние 

года  

Класс

ные 

руков

одите

ли, 

социа

льный 

педаг

ог 

Организация вечерних рейдов во время каникул совместно с 

родителями. 

 

1-4 Ноя

брь, 

янва

рь, 

март

, май 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по ВР 

Родительский лекторий 1-4 1 раз 

в 

трим

естр 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

ВР, 

педаг

ог - 

психо

лог 

Зимний легкоатлетический пробег, посвященный учителю 

физкультуры Худякову В.М 

1-4 дека

брь 

Учите

ль 

физку

льтур

ы 

Конкурсная программа «Папа,мама,я–

спортивнаясемья»(начальныеклассы) 

 

1-4 март Учите

ль 

физку

льтур

ы 

Проведение тематических родительскихсобраний.  1 раз 

в 

трим

естр 

Класс

ные 

руков

одите
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ли 

Общешкольное собрание «Детство, семья, школа и Я» 1-4 май Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по ВР 

 «Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки» 

 

1 Сент

ябрь 

Педаг

ог - 

психо

лог 

«Воспитание детей без обид и унижений» 

 

3 Октя

брь 

Педаг

ог - 

психо

лог 

«Оценка и отметка в школе» 

 

2 Ноя

брь 

Педаг

ог - 

психо

лог 

«Будем знакомы» 4 апре

ль 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

ВР, 

педаг

ог - 

психо

лог 
 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

Работа в соответствии с обязанностями  1-4  в течение года  Классные 

руководители  

Собраниекомандировклассовначальногозвена. 
 

1-4  ежемесячно Лидеры Совета 

Первых 

Организация генеральной уборки в классах перед 
каникулами 

1-4 1 раз в 
триместр 

Классные 

руководители 

Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 1-4 ежемесячно Лидеры Совета 

Первых 

Рейды по проверке сменной обуви 1-4 ежемесячно Лидеры Совета 

Первых 

 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности «Орлята 

России» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия Кезского 

района 

1-4 Октябрь –май Классные 

руководители 

Классные часы  «Кем работают мои 1-4 В течение года Классные 
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родители»(с приглашением родителей) руководители 

Районный  конкурс профессионального 

мастерства «Школа профессионалов» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 
Конкурсрисунков«Профессиимоихродителей» 1-4 декабрь Учитель ИЗО 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Прием в Движение Первых 1-4 Ежемесячно Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Первого звонка 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

классные руководители 

Школьный турслет 1-4 Сентябрь Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

Акция «День мудрости» 1-4 1 октября Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

воспитатель ГПД 

Акция «Благодарю» 1-4 5 октября Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

воспитатель ГПД 

День самоуправления 1-4 5 октября Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Посвящение в 

первоклассники «Я -

ученик!» 

1 Октябрь Педагог-организатор 

Прием в Орлята России 1 30 октября Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Неделя удмуртской 

культуры 

1-4 11-16 

ноября 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Акция «Стена добрых слов» 4 16 ноября Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Флешмоб «Учусь у мамы» 

ко Дню матери 

1-4 23-27 

ноября 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

34 зимний 

легкоатлетический пробег, 

посвященный памяти 

1-4 7 декабря Учителя физической культуры 
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учителя физкультуры В.М. 

Худякова 

Новогодний переполох 1-4 Декабрь Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Акция к Международному 

дню спасибо 

1-4 11 января Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Акция «Иди, обниму» 1-4 21 января Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Акция «Открывая книгу с 

Первыми» 

1-4 12-14 

февраля 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Акция «Почта пожеланий» 1-4 10-14 

февраля 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Акция «Мы-рядом!» 1-4 1-17 

февраля 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-4 февраль Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Концерт учащихся 

«Весенние фантазии» 

1-4 21 марта Педагог-организатор 

Акция «Танцы в космосе» ко 

Дню космонавтики 

1-4 12 апреля Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Прощание с Азбукой «Мы 

простимся с Азбукой» 

1 16 апреля Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Весенняя неделя добра 1-4 21-26 апреля Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Акция «Окна Победы» 1-4 С 28 апреля 

по 9 мая 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 С 28 апреля 

по 9 мая 

Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 
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общественными объединениями, 

классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Смотр-конкурс строя и 

песни 

1-4 21 мая Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Акция «Читаем о Победе» 1-4 к 9 мая Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями, 

классные руководители, 

воспитатель ГПД 

Праздник «Последнего 

звонка» 

1-4 май Педагог-организатор, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Проведение профилактической работы «Каникулы» - «Школа»:  

выявление детей, не приступивших к учёбе;  

выявление и постановка на учёт детей  «группы риска»  

проведение рейдов в семьи детей, состоящих на учёте; и находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1-4 В течение 

года  

Инструктажи по правилам поведения учащихся  в школе, 

наспортивныхплощадках,безопасныймаршрутдомой 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», «Пожарная безопасность в 

лесу»,правилаповедения«Наводоёмах»,«Укусынасекомых» 

1-4 Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 
ПДД,ППБ,соблюдениеправилличной гигиены. 1-4 ежемесячно 

ЗаседаниеСоветапрофилактики 1-4 1 раз в 

триместр 

ПриглашениесотрудникаГИБДДнатему: 
«Правилаповедениядетейнадороге»врамкахМесячникабезопасности 

1-4 сентябрь 

Посещениесемей, состоящихнаучете. 1-4 В течение 

года 

Тематическиеклассныечасы по профилактике терроризма и экстремизма 1-4 Сентябрь, 

январь, 

март 
Беседыпоправилампожарнойбезопасности,безопасностивблизиводоемов и рек. 1-4 Сентябрь, 

апрель, май 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19. 
 

1-4 Сентябрь, 

апрель, май 

Мероприятияврамкахпрофилактикиконфликтногоповедения. 1-4 октябрь 
Информационные классные часыпо профилактике буллинга: «Будем добрее»; 

 
1-4 январь 

Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с бродячимисобаками».  
 

1-4 январь 

Классные часы «Правонарушенияиответственностьзаних» (с приглашением инспектора 
ПДН) 

 

1-4 февраль 
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Профилактическиемероприятияпо 
суицидальности:классныйчас«Как здорово жить!» 

 

3-4 март 

Лекция «Осторожно, клещевойэнцефалит!» 

 
1-4 апрель 

Буклеты«Осторожно,клещевойэнцефалит» 1-4 апрель 

Учеба по отработке эвакуации детей при возникновении ЧС.  Отработка 
действий. 
Учебная эвакуация «Угроза теракта» 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Тематическиеклассныечасы, 

направленныенапрофилактикусуицидальногоповедения. 

 

1-4 Октябрь, 

март 

Мониторингсоциальныхсетей учащихся 4  ежемесячно 

Мероприятия,направленные 

напрофилактикуалкогольной,наркотической 

итоксическойзависимостей срединесовершеннолетних. 

1-4 Ноябрь, 

апрель 

Классныечасыпополовомувоспитанию 

 

1-4 Декабрь, 

май 

Классныечасы,беседыпогигиенемальчиков,девочек,пополовомувоспитанию. 1-4 январь 

Уроки безопасности, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом  1-4  03 сентября  

Классные часы «Безопасный интернет»  1-4  ноябрь  

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»  1-4  апрель  

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы по БДД (согласно плану работы летнего 

пришкольного лагеря)  

1-4  июнь  

Реализацияпрограммыпопрофилактикеправонарушенийсрединесовершеннолетних 
«Новыйвзгляднажизнь» 

1-4 В течение 

года 

Реализация программы по профилактике суицидального поведения 1-9 В течение 

года 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Время 

провед

ения 

Ответственные 

Оформление классного уголка - (название, девиз 

класса, информационный стенд), уголка 

безопасности  

1-4  сентябр

ь  

Классные руководители  

Организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации  

1-4  каждый 

понеде

льник, 

1 

уроком  

Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями, педагог-

организатор, классные  

руководители  

Оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания 

1-4  в 

течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  общественными 

объединениями, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Поддержание эстетического вида и 1-4  в Заместитель директора по 
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благоустройство здания,  классов, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при школе 

течение 

года  

ВР, советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  общественными 

объединениями, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн)  

1-4  по мере 

необхо

димост

и  

Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  общественными 

объединениями, педагог-

организатор, классные  

руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы , 

актуальных вопросах профилактики и 

безопасности  

1-4  по мере 

необхо

димост

и  

Социальный педагог  

Акция «Чистая двор(генеральная уборка в классах, 

на территории школы)  

1-4  В 

течение 

года  

Классные руководители  

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

провед

ения 

Ответственные 

Экскурсии в Кезский районный музей,  Дом 

ремесел, пожарную часть, на предприятия поселка 

Кез 

1-4  В 

течение 

года  

Классные руководители  

Классные часы с приглашением сотрудников МО 

МВД «Кезский» (инспектор ПДН, инспектор 

ГИБДД), библиотеки, Центральной районной 

больницы, молодежного центра 

1-4  В 

течение 

года  

Классные руководители  

Посещение представлений, обучающих 

киносеансов в Кезском РДК  

1-4  В 

течение 

года  

Классные руководители  

Посещение выставок, концертов, мастер-классов в 

Кезском ЦДТ, СЮТ, Доме ремесел, детской школе 

искусств  

1-4  В 

течение 

года  

Классные руководители  

Участие в акциях, мероприятиях РДДМ 

«Движение первых» («Орлята России»)  

1-4  В 

течение 

года  

Советник директора по ВР  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведе

ния 

Ответственные 

Участие в программе «Орлята России»  1-4  в 

течение 

года  

 

Дниединыхдействий: 
1 сентября-Деньзнаний 

3 сентября-ДеньокончанияВтороймировойвойны- 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 
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Деньсолидарностивборьбестерроризмом 
8 сентября-Международныйденьраспространенияграмотности 

10 сентября-Международныйденьпамятижертвфашизма 

13 сентября-100 
летсоднярождениясоветскойпартизанкиЗоиКосмодемьянской 
(1923 - 1941) 

 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

27 сентября-Деньработникадошкольногообразования. 
Деньтуризма 

1 сентябрь советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дни  единых действий: 
МероприятиекоДнюшкольныхбиблиотек. 1 октября- 

Международныйденьпожилыхлюдей- 
Международныйденьмузыки 
5 октября-Деньучителя 

25 октября-Международныйденьшкольныхбиблиотек 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

4 октября-Деньзащитыживотных 

 

3а октябрь советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

15 октября-ДеньотцавРоссии 4а октябрь советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дни  единых действий: 
4 ноября -Деньнародногоединства 

8 ноября-
Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсот

рудниковоргановвнутреннихделРоссии 
20 ноября-ДеньначалаНюрнбергскогопроцесса 

26 ноября-ДеньматеривРоссии 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  
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30 ноября-ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации 

 
общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дниединыхдействий: 
3 декабря-Деньнеизвестногосолдата 

 5 декабря-Деньдобровольца (волонтера) вРоссии 

8 декабря-Международныйденьхудожника 

9 декабря-ДеньГероевОтечества 

10 декабря-Деньправчеловека 

12 декабря-ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 

25 декабря-День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

3 декабря- Международныйденьинвалидов 

 
2 декабрь советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дниединыхдействий: 
25 января-Деньроссийскогостуденчества 

27 января-80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944)-

День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дниединыхдействий: 
2 февраля-Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-
фашистскихвойсквСталинградскойбитве 
8 февраля-Деньроссийскойнауки, 300-

летиесовремениоснованияРоссийскойАкадемиинаук (1724) 

15 февраля -Деньпамятиороссиянах, 

исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества, 35 
летсоднявыводасоветскихвойскизРеспубликиАфганистан 
(1989) 

21 февраля-Международныйденьродногоязыка 

23 февраля-ДеньзащитникаОтечества 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дниединыхдействий: 
8 марта-Международныйженскийдень 

14 марта-450-летиесоднявыходапервой "Азбуки" 

(печатнойкнигидляобученияписьмуичтению) 

ИванаФедорова (1574) 

18 марта-10 летсоДнявоссоединенияКрымасРоссией 

1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 
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27 марта-Всемирныйденьтеатра детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дниединыхдействий: 
7 апреля-Всемирныйденьздоровья 

12 апреля-Денькосмонавтики 

19 апреля-
Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособн
икамивгодыВеликойОтечественнойвойны 
22 апреля-ВсемирныйденьЗемли 

27 апреля-Деньроссийскогопарламентаризма 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Дниединыхдействий: 
1 мая-ПраздникВесныиТруда 

9 мая-ДеньПобеды 

18 мая-Международныйденьмузеев 

19 мая-ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии 

24 мая-Деньславянскойписьменностиикультуры 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими  

общественными 

объединениями, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

 

План работы юных инспекторов движения 

 

№ Мероприятие Срок 

проведени

я 

Аудитория  Ответственные 

1.  Проведение общего сбора членов отряда 

ЮИД. Инструктаж по ТБ. Распределение 

обязанностей. 

сентябрь Члены 

отряда 

- Горбушина Г.В. 

2.  Участие во Всероссийской акция «Внимание 

- дети»:  «Первоклассник –пешеход». 

Посвящение первоклассников в пешеходы. 

сентябрь 1 класс  - Горбушина Г.В. 

- Классный 

руководитель 1 класса 

- Инспектор ГИБДД 

3.  Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения в школе. 

октябрь - - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

4.  Классный час «Всемирный день памяти 

жертв ДТП» (третье воскресенье ноября)  

ноябрь 5 класс - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

- Классные 

руководители 

5.  «Движение без опасности или  

заметный пешеход» - Игровая программа с 

элементами беседы о значении и пользе 

световозвращающих элементов для 

ноябрь 4 класс - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

- Классные 

руководители 
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участников дорожного движения.  

6.  Викторина по ПДД «Знай правила движения, 

как таблицу умножения!» 

 

декабрь 6 класс - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

- Классные 

руководители 

7.  Выступление агитбригады 

ЮИД«Светофорыч» «Изучаем ПДД, 

предупреждаем ДТП».  

февраль 1-7 класс - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

8.  Рейды отряда ЮИД по классам на предмет 

наличия светоотражательных элементов на 

верхней одежде, ранцах 

В течение 

года 

1-9 класс - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

9.  Познавательная игра «Дорожные знаки».  март 2 – 3 классы - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

10.  Участие в межрайонном конкурсе «Весёлый 

светофор» 

апрель отряд - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

11.  Выступление на родительском собрание 

«Современные средства передвижения 

(ролики, самокаты, скейтборд, гироскутер, 

электросамокат)». 

май 1-9 класс - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

12.  Подведение итогов года. май отряд - Горбушина Г.В. 

- Члены отряда 

 

 

 

Карта ключевых событий  

Проекта «Формула успеха» на 2024-2025 учебный год 

 

№ 

Мероприятие**  Школьный 

этап 
Муниципальный 
этап  

Республиканский 

этап Участники Организация- 

председатель 

оргкомитета 

мероприятия 

1 Регистрация на 

участие в проекте 

«Формула успеха»  

1 этап (заявка от ОУ) - до 30.09; 

2 этап (регистрация списка в 

форме) - до 2.10; 

3 этап (индивидуальная 

регистрация участников) - до 25.10 

2-9 классы, 

Советы 

Первых  

РДДМ 

«Движение 

Первых», РРЦ 

«Навигаторы 

детства» 

2 Чемпионат по 

интеллектуальным 

играм 

сентябрь- 

октябрь 

октябрь ноябрь- 

декабрь 

2-9 классы, 

Советы 

Первых школ 

и СПО 

РРЦ 

«Навигаторы 

детства» 

3 Танцевальный 

конкурс 

октябрь- 

ноябрь 

ноябрь декабрь 2-9 классы, 

Советы 

Первых  

РДДМ 

«Движение 

Первых» 

4 Марафон добрых дел 

ко Дню добровольца 

(1 полугодие) 

- - декабрь 2-9 классы, 

Советы 

Первых  

РДДМ 

«Движение 

Первых» 

5 Конкурс 

туристических 

декабрь- 

январь 

январь февраль 2-9 классы, 

Советы 

РРЦ 

«Навигаторы 
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маршрутов Первых  детства» 

6 Спортивные 

соревнования (Орлята 

России) 

январь февраль март 2-4 классы РРЦ 

«Навигаторы 

детства» 

7 Спортивные 

соревнования 

январь февраль март 5-9 классы, 

Советы 

Первых  

РДДМ 

«Движение 

Первых» 

8 Фотокросс февраль март апрель 2-9 классы, 

Советы 

Первых  

РДДМ 

«Движение 

Первых» 

9 Марафон добрых дел 

в рамках весенней 

недели добра (2 

полугодие) 

- - апрель 2-9 классы, 

Советы 

Первых  

РДДМ 

«Движение 

Первых» 

10 «Орлята России» - 

реализация треков 

программы  

- - в течение 

учебного 

года 

2-4 классы РРЦ 

«Навигаторы 

детства» 

 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

провед

ения 

Ответственные 

Осенний кросс      1-9 сентябр

ь 
Учитель физкультуры 

Легкоатлетический пробег 1-9 декабрь Учитель физкультуры, 

администрация школы, 

классные руководители 

Весёлые старты 2-3 ноябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Пионербол 3-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Папа, мама, я – спортивная семья 1-4 март Учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы уровня начального общего образования возможно с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 

 

1.4 СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
 

СистемаусловийреализацииАООПНОО,созданнаявМБОУ«Кезская СОШ №2»,направленана: 

- достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего 

образования,вт.ч.адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
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предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками,составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихсяпри поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

-  

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Кезская СОШ 

№2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для еёразработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализациио

сновной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстанда

рте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализациио

сновной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуетсятакже результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестацияпедагогических 

работниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестациипедагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношениипедагогических работников 

образовательных организаций, находящихся введении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработник

ов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогических ииных работников, 

участвующихв разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года. При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

- обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовре

менного образования; 

- освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,резуль

татамеё освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидля успешного решения задач ФГОС 

начального общего образования. 

 

Персональныйсоставпедагогическихработников по 
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реализации АООП НОО 
№

 

п/
п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должнос

ть  

Какое 

учебное 

заведение 
окончил, 

когда, 

специальнос

ть по 
диплому 

Педагогич

еский 

стаж/стаж 
работы в 

данном 

учреждени

и 

Сведения об 

аттестации, 

(указать 
квалификацион

ную 

категорию, 

либо 
соответствие 

должности), 

год аттестации   

Заочное 

обучени

е, 
учебное 

заведен

ие, 

факульт
ет, курс 

Повышение 

квалификации: 

количество 
учебных часов, 

место и год 

прохождения 

курсов 

1.  Снигирева 

Марина 

Яковлевна 

Заведую

щий 

структур

ным 
подразде

лением  

 
Педагог-

психолог 

ГГПИ, 

2012г., 

педагог-

психолог 
 

УЦ 

«Профессио
нал» проф. 

перепод. по 

программе 
«Организаци

я 

деятельност

и педагога-
дефектолога: 

специальная 

педагогика и 
психология»

, 2018г. 

12/11 Первая, 2019 Нет 2021 – 24ч, 

ИРО 

2021 – 24ч, 

ИРО 
2021 – 72 ч, 

«Учебный 

центр 
профсоюзов 

УР» 

2023 – 36 ч, 
УдГУ 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

2.  Николаева 

Снежана 
Николаевна 

Заместит

ель 
директор

а по ВР  

 

ГГПИ,2004г.

,  
Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

23/5 Учитель, 

первая, 2020 

нет 2021 – 36ч 

ИРО 
2021 – 72ч 

2022 – 36  

ч, ИРО 
2023 – 24 ч, 

ИРО 

 

3.  Трефилова 
Ирина 

Михайловна 

Учитель 
 

 

Заместит
ель 

директор 

по УВР 

ГГПИ, 2008, 
учитель 

математики 

и 
информатик

и 

13/13 Первая, 2023 Нет  2022 – 16ч. 
ИРО 

2023 – 16ч. 

ИРО 
2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

4.  Игнатьева 
Инна 

Александровн

а 

Учитель  
 

 

Заместит
ель 

директор

а по УВР 

 
Педагог-

психолог 

 

ГГПИ,2003г.
,  

Учитель 

начальных 
классов 

27/17 Первая, 2022 
 

Нет  2021 – 72 ч 
Университет 

педагогики РФ 

2021 – 24ч 
ИРО 

5.  Агаева 

Гюнэль  

Бегляр кызы 

Учитель 

– 

логопед 

ГГПИ, 2022, 

учитель-

логопед 

2/2 Нет Нет 2021 – 72ч, 

ИРО 

2023 – 36ч, 

ГИПУ 
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2024 – 72 ч. 

6.  Вахрушева 
Альбина 

Викторовна 

Учитель  ГГПИ, 2024 
г. 

0/0 Нет  Нет  Нет  

7.  Главатских 
Валентина 

Борисовна 

Учитель ГГПИ, 1993, 
учитель 

начальных 

классов 

29/14 Первая, 2020 Нет  2022 – 16ч, 
ИРО 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

2024 – 24ч, 
ИРО 

 

8.  Главатских 
Ольга 

Владимировн

а 

Учитель  ДПУ, 1996г., 
преподавани

е в 

начальных 

классах 
 

УдГУ,2002г.

,  
учитель 

математики 

25/17 Первая, 2023 Нет  2021 – ИРО 
2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

2024 – 24ч, 

ИРО 
 

9.  Главатских 

Олеся 
Владимировн

а  

Учитель 

 
Учитель-

дефектол

ог 

ДПУ 3/2 Нет  УдГУ,  

2 курс 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 
 

10.  Горбушина  
Галина 

Владимировн

а 

Учитель 
 

 

Учитель 
– 

дефектол

ог  

ДПУ, 2000г.,  
учитель 

начальных 

классов 
 

ГГПИ,2007г.

,  
Учитель  

истории и 

обществозна

ния 
ГГПИ 

проф.перепо

д.по 
программе 

«Олигофрен

опедагогика
», 2019г. 

(560ч) 

24/17 Первая, 2020 Нет  2022 – 16ч, 
ИРО 

2022 – 16ч, 

ИРО 
2023 – 24 ч, 

ИРО 

2023 – 36 ч, 
ГИПУ 

11.  Дьяконова 

Евгения 
Геннадьевна 

Учитель  ГГПИ,2016г.

,  
Учитель 

начальных 

классов 

8/3 Первая, 2023 Нет  2022 – 72ч, 

инфоурок 
2023 – 36 ч, 

инфоурок 

2023 – 36 ч, 
ГИПУ 

2024 – 24 ч, 

Дом учителя 

 

12.  Игнатьева 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель  

 

ГГПИ, 2006, 

учитель 

начальных 
классов 

31/13 СЗД, 2021 Нет  2020 – 24 

ИРО 

13.  Каркина 

Светлана 

Учитель  УДГУ, 

учитель 

9/3 СЗД, 2024 нет 2023 – 36 ч, 

ГИПУ 
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Олеговна физической 
культуры, 

2022 

14.  Корепанова 

Елена 
Валентиновна 

Учитель  ГГПИ, 

2004г., 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

28/15 Первая, 2022  Нет 2022 – 16ч, 

ИРО 
2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

2024 – 24 ч, 

ИРО 

15.  Краснова 

Ольга 

Петровна 

Учитель ГГПИ.,1991г

.,  

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

33/33 Высшая, 2022 

 

Нет  2022 – 12ч, 

«Дом 

учителя» 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 

2024 – 16 ч, 

ИРО 

 
16.  Лекомцева 

Алевтина 

Аркадьевна 

Заведую

щая 

библиоте
кой  

ГГПИ, 

1985г., 

учитель 
начальных 

классов 

 

 
 

45/14 Нет  Нет 2023 – 72 ч, 

ИРО 

17.  Маркова 

Людмила 
Александровн

а 

Учитель  

 
Социаль

ный 

педагог 

– 1 
ставка 

ДПУ 1997г.,  

учитель 
начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 
работы 

 

УдГУ, 
2009г., 

специалист 

по 
социальной 

работе 

«Социальная 

работа с 
семьей и 

детьми» 

 
ГГПИ, 

2018г., 

проф.перепо

дготовка 
«Иностранн

ый язык» 

 
ГГПИ 

проф.перепо

д.по 
программе 

«Олигофрен

опедагогика

7/7 СЗД, 2019 УДГУ, 

1 курс 
(магист

ратура) 

2021 – 32 

ИРО 
2022 – 24ч, 

«Дом учителя» 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 
2023 – 36 ч, 

ГИПУ 
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», 2019г. 
(560ч) 

 

УдГУ,2024 

Учитель 
английского 

языка 

18.  Поздеева 

Галина 
Валериановна 

Учитель ДПУ, 1988г, 

учитель 
начальных 

классов 

36/36 Первая, 2022 

 

Нет 2021 – 72ч 

Университет 
педагогики 

России 

2022 – 16ч, 
ИРО 

 

19.  Пономарева 

Наталья 
Васильевна 

Учитель 

 
 

Советни

к  

ДПУ, 1999г, 

преподавани
е в 

начальных 

классах 
 

11/6 Первая, 2023 Нет 2021 – 72ч. 

инфоурок 
2022 – 16 ч. 

ИРО 

2022 – 72ч, 
инфоурок 

2022 – 72 ч 

2023 – 36 ч, 
ГИПУ 

2023 – 140 ч, 

Росдетцентр 

2024 – 36 ч, 
ИРО 

 

20.  Русских 
Елена 

Николаевна 

Воспита
тель 

ГПД  

ДПУ 1992г.,  
учитель 

начальных 

классов,  

30/17 Первая, 2021 Нет  2022 – 16ч, 
ИРО 

 

21.  Снигирева 
Зинаида 

Михайловна 

Учитель УдГУ, 
2005г., 

учитель 

технологии 
и 

предприним

ательства 

26/15 Первая, 2024 Нет  2021 – 8ч, АУ 
УР 

2022 – 24ч, 

«Дом учителя» 
2022 – 40ч, 

16ч, «Учебный 

центр 

профсоюзов 
УР» 

2023 – 36 ч, 

ГИПУ 
2024 – 72 ч. 

2024 – 72 ч. 

22.  Снигирева 

Нина 
Николаевна 

Учитель 

– 
дефектол

ог  

УдГУ, 

1976г., 
филолог, 

преподавате

ль русского 
языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ им. 
В.Г. 

Короленко» 

проф.перепо
д. по 

программе 

«Логопедия»

44/32 Первая, 2020 

 

Нет   
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, 2019г. 
(560ч) 

23.  Тихонова 

Валентина 

Михайловна 

Педагог-

организа

тор  
 

Учитель  

ГГПИ.,2017г

., бакалавр 

педагогичес
кого 

образования, 

профиль 

«Право и 
экономика» 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ», 
2018г., 

бакалавр 

«Государств
енное и 

муниципаль

ное 

управление»
, профиль 

«Муницпаль

ное 
управление»  

7/7 Первая, 2024г. 

 

 
Первая, 2022 

Нет  2021-24ч. 

«Высшая 

школа 
экономики» 

 г. Пермь 

2021 – 72ч 

Университет 
педагогики РФ 

г.Брянск 

2022 – 24ч, 
«Дом учителя» 

2023 – 24 ч, 

ИРО 
2024 – 72 ч, 

Единый урок 

24.  Никитина 

Лариса 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед  

УдГУ, 2014,  

учитель-

логопед 
ИРО 

проф.перепо

дготовка по 
программе 

«Олегофрен

опедагогика
», 2014г 

24/4  СЗД, 2021 Нет  2023 – 36, 

ГИПУ 

 

 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоуровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации АООП НОО, является 

си- стема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

Актуальные вопросы реализации программы рассматриваются методическим 

объедине- нием, действующим в МБОУ «Кезская СОШ №2», а также методическими и 

учебно- методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ «Кезская СОШ №2» системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о ме- тодических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 

как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, рассматривается на 

методическом объединении учителей начальных классов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Кезская СОШ №2», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации АООП НОО, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 
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развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Кезская СОШ №2»психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется педагогом-психологом, 

учителем- логопедом, учителем-дефектологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех

 участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического

 здоровья обучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом

 особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,

 поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «Кезская 

СОШ №2», обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержка участниковобразовательных 

отношенийреализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и вконце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Планработыпедагога-психолога на 2024-2025 учебный год 

Пояснительная записка  

Цель:Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса 
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в соответствии с ФГОС. Обеспечение условий для охраны психического здоровья ребенка, его 

эмоционального благополучия, созданиеусловий для развития личности, индивидуальности, 

способности к саморазвитию, профессиональному и жизненномусамоопределению каждого ребенка.  

 

Задачи: 

 психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

адаптационные периоды с цельюобеспечения индивидуального подхода, на разных 

возрастных этапах, 

 содействие учащимся, воспитанникам образовательного учреждения в приобретении 

психологическихзнаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии и 

выбора дальнейшего образовательногомаршрута. 

 преодоление отклонений в личностном развитии учащихся, 

 проведение и участие в мероприятиях направленных на профилактику асоциальных 

явлений, созданиеусловий, способствующих эффективной профилактике среди 

несовершеннолетних групп риска с учетомвозрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 сопровождение учащихся в периоды подготовки к  ОГЭ. 

Приоритетные направления деятельности: 

-психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период адаптации (1, 5 классы) 

           - психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9 классов в плане профессионального 

самоопределения 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9 классов «Психологическая 

подготовка к экзаменам» 

-  работа с детьми, находящимися в СОП и с трудными подростками; 

-  профилактика возникновения нарушений взаимодействия между детьми и родителями, 

детьми и педагогами 

- проведение занятий по коррекционно-развивающим программам для обучающихся 

различных возрастных групп 

- проведение профилактических мероприятий по выявлению и предупреждению асоциального 

поведения детей и подростков группы риска 

- работа со слабоуспевающими детьми и детьми с ОВЗ 

- психологическое сопровождение дошкольников, направленное на становление личностного 

и интеллектуального развития, для формирования адаптивных способностей на этапе подготовки к 

обучению в школе. 

Основные направления педагога-психолога: 

 

1. Психолого-диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультативно-психологическая работа. 

4. Профилактическая и просветительская работа. 

5. Организационно-методическая работа. 

 

1 триместр (сентябрь-октябрь-ноябрь) 
Психопрофилактика и просвещение 

№ 
п/п 

Дата Континг

ент  

участни

ков 

Направление Форма проведения 

мероприятия 

Сотруд

ничест

во  

1. Сентя

брь 

Родители 

учащихся 
1 классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 1 класса в 
период адаптации 

Выступление на 

родительском 

собрании«Психологичес

кие особенности 

Классн

ые 
руковод

ители 
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периода адаптации, 

формы родительской 

помощи и поддержки». 

 

2. Сентя

брь  

Учащиес

я 1 кл 

Профилактика дезадаптации Психологическое занятие 

«В поисках хорошего 

настроения». 

Классн

ые 

руковод

ители 

3. Сентя

брь 

Учащиес

я 7 

классов 

Профилактика проявлений буллинга в 

коллективе класса 

Психологическое занятие 

«Способы решения 

конфликтов с 
ровесниками» 

Классн

ые 

руковод
ители 

4.  Сентя

брь 

Родители 

учащихся 

9 классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 9 классов в 

период подготовки к ОГЭ 

Родительское собрание 

«Психологический 

комфорт в семье в период 
подготовки к ОГЭ» 

Классн

ые 

руковод
ители 

5. Октяб

рь 

Учащиес

я 2 кл 

Профилактика проявлений буллинга в 

коллективе класса 

Классный час 

«Заколдованное сердце» 

Классн

ые 

руковод
ители 

6. Октяб

рь 

Учащиес

я 3-4кл 

Профилактика проявлений суицидальных 

намерений. 

Тренинговое занятие 

«Когда тебя понимают» 

Классн

ые 
руковод

ители 

7. Октяб

рь 

Родители 

учащихся 
5 классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 5 классов в 
период адаптации. 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Психологические 

особенности периода 

адаптации, формы 

родительской помощи 

и поддержки». 

Классн

ые 
руковод

ители 

8.  Октяб

рь 
Учащиес

я  
5 классов 

Профилактика проявлений буллинга, 

связанной с переходом 
 в среднее звено 

Классные часы 

«Мое место в 
коллективе» 

Классн

ые 
руковод

ители 

9. Октяб
рь  

Родители 
учащихся 

3 классов 

Профилактика жестокого обращения с 
детьми 

Родительское собрание 
«Воспитание детей без 

обид и унижений» 

Классн
ые 

руковод

ители 

10

.  

октяб
рь-

ноябр

ь 

Учащиес
я 

7-9 

классов 

Профилактика вредных привычек Тренинг «Свобода 
выбора» 

СПТ 

Классн
ые 

руковод

ители, 

социаль
ный 

педагог 

11

. 

Ноябр
ь 

Учащиес
я 6 

классов 

Профилактика суицидального поведения Классный час «Как 
здорово, когда тебя 

понимают» 

Классн
ые 

руковод

ители 

12

. 

Ноябр
ь 

Учащиес
я 5-9 

классов 

Профилактика деструктивного поведения Классные часы 
«Толерантность» 

Классн
ые 

руковод

ители 

13

. 

Ноябр

ь  

Учащиес

я 8 

класса 

Обучение способам регуляции 

эмоционального состояния 

Классные часы «Как 

преодолевать тревогу» 

Классн

ые 

руковод

ители 
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14

. 

Ноябр
ь  

Родители 
учащихся 

2 классов 

Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся 

Родительское собрание 
«Оценка и отметка в 

школе» 

Классн
ые 

руковод

ители 

15

.  

Ноябр
ь  

Родители 
учащихся  

Профилактика суицидального поведения Родительское собрание 
«Подростковый возраст: 

риски и возможности» 

Классн
ые 

руковод

ители 

16

. 

В 
течен

ие 

учебн
ого 

года 

Родители 
учащихся 

9 класса  

Информирование родителей об 
особенностях психологической 

подготовки к экзаменам.  

Выступление на 
родительских собраниях 

Классн
ые 

руковод

ители 

17

.  

По 

плану 
адми-

нист-

рации 

Классные 

руководи
тели 

Пропаганда психологических знаний Выступление на 

МО классных 
руководителей 

Зам.дир

ектора 
по ВР 

18

.  

По 

запрос

у 

в 
течен

ие 

года 

Родители  

 

Формирование гармоничных  детско-

родительских отношений 

Лектории Зам. 

директо

ра по 

ВР, 
классны

е 

руковод
ители 

Психологическая диагностика 

1. Сентябрь Мониторинг психологической 

готовности учащихся 1 класса к 

обучению в школе 

Учащиеся 

1 класса 

Фронтальная/индиви

дуальная 

диагностика 

Классн

ый 

руковод
итель 

2 сентябрь-

ноябрь 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов у 

учащихся 2-5 классов 

По запросу Фронтальная 

диагностика 

Классн

ые 

руковод
ители 

3.  Сентябрь, 

март 

Мониторинг психологической 

готовности учащихся 5 классов к 

обучению в среднем звене 

Учащиеся 

5 классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классн

ые 

руковод
ители 

4. Сентябрь  Диагностика актуального уровня 

развития детей  с ОВЗ 

 Индивидуальная 

диагностика 

Классн

ые 

руковод
ители 

5. Сентябрь Диагностика эмоциональной 
напряженности 

Учащиеся 5-9 
классов 

Фронтальная 
диагностика 

Классн
ые 

руковод

ители 

6. Октябрь-

ноябрь  

Диагностика эмоционального 

состояния учащихся. 

Учащиеся 1-5 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классн

ые 
руковод

ители 

7. Октябрь Диагностика тревожности 

учащихся 

Учащиеся 6-9 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классн

ые 

руковод
ители 
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8. В течение 
года 

Изучение эмоционального 
состояния учащихся 

Учащиеся 8-9 
классов 

Фронтальная 
диагностика 

Классн
ые 

руковод

ители 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Сентябрь-

май 

Проведение занятий по 

индивидуальным коррекционно-
развивающим программам для 

детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

2.  Ноябрь Занятия «Ты и я очень 

разные»  

Учащиеся 5-6 
классов 

Групповые занятия  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-
январь 

Проведение групповых и 
индивидуальных занятий по 

программе «Снижение уровня 

тревожности у учащихся 5 
класса» 

Учащиеся 5 
класса с 

трудностями в 

адаптации по 
результатам 

первичной 

диагностики 

адаптации к 
обучению в 

среднем звене 

  

4. В течение 

учебного 

года 

Проведение индивидуальных 

занятий с детьми, находящимися 

в тяжелой жизненной ситуации. 

Учащиеся 

«группы риска, 

учащиеся, 
находящиеся в 

ТЖС. 

 Классн

ые 

руковод
ители, 

родител

и. 

5.  В течение 

учебного 
года 

Проведение занятий по запросам 

классных руководителей, 
родителей 

Учащиеся 1-11 

классов 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

2 триместр (декабрь-январь-февраль) 
Психопрофилактика и просвещение 

№ 
п/п 

Дата Контингент 

участников 
Направление  Форма 

проведения 

мероприятия 

Сотрудни

чество 

1. Дека
брь 

Учащиеся 
2 и 3 классов 

Профилактика учебной «усталости».  Психологическая 
игра «Познаю 

мир» 

Классный  
Руководит

ель 

2.  Дека

брь-
янва

рь 

Учащиеся 6-8 

классов 

Профилактика асоциального поведения, 

проявлений буллинга. 

Классный час 

«Давай говорить 
комплименты» 

Классные 

руководит
ели 

3. Дека

брь  

Учащиеся 7 

класса 

Создание условий для сохранения 

психологического комфорта учащихся 

Психологическое 

занятие «Отцы и 

дети: как быть» 

Классные 

руководит

ели 
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4. Дека
брь  

Учащиеся 7-9 
классы 

Профилактика употребления ПАВ. Психологическое 
занятие «Как 

сказать «Нет». 

Классные 
руководит

ели 

5. Дека

брь 

Родители 

учащихся 8 

классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 8-9 классов в 

плане профессионального 
самоопределения. 

Родительское 

собрание 

«Склонности и 
интересы 

подростков в 

выборе 
профессии» 

 

6.  Янва

рь 

Учащиеся 

9 класса 

Помощь учащимся, не определившимся в 

выборе профессиональногообучения, 

более ответственно подойти к своему 
будущему, осознать взаимосвязь 

различных жизненных этапов и событий 

Деловая игра  

« Перспектива» 

Классные  

руководит

ели 

7. Янва

рь 

Учащиеся 8-9 

классы 

Профилактика эмоциональной 

напряженности 
Стресс в жизни 

человека. 

Способы борьбы 

со стрессом 

Классные 

руководит
ели 

8. Февр

аль 

Учащиеся 1-4 

классов с 
низким 

уровнем 

развития  
коммуникативн

ых умений 

Развитие коммуникативных умений, 

личностных умений. 

Коммуникативные 

игры 

классные 

руководит
ели 

8.  Февр

аль-
март 

Учащиеся 6-7 

классов 

Оказание подросткам психологической 

помощи, профилактика дезадаптивного 
поведения 

Классные часы 

«Будь Собой» 

Классные 

руководит
ели 

9.  В 
тече

ние 

учеб

ного 
года 

Учащиеся 9 
класса 

Профилактика тревожности, 
связанной с ГИА  

Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Классный 
руководит

ель 

10

.  

По 

запр
осу 

в 

тече

ние 
года 

Родители 

учащихся 1 – 
9классов 

Информирование родителей по вопросам 

воспитания и развития детей в разные 
возрастные периоды. 

Выступления в 

ходе 
родительских 

собраний. 

Классные 

руководит
ели 

Психологическая диагностика 

1. Декабрь-

февраль 

Диагностика 

профориентационной 

направленности 

Учащиеся 7-8 

классов 

Индивидуальная 

диагностика по 

запросу 
учащихся 

Классные 

руководители 

2. Декабрь Диагностика 

ощущения 
одиночества 

Учащиеся 7-9 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители 
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3. В течение 
учебного года 

по запросу 

родителей, 

классных 
руководителей 

 Диагностические 
исследования 

одаренных детей 

с целью выявления 

типа одаренности 
(математическая, 

литературная, 

художественная и 
др.) 

Учащиеся 1-9классов Индивидуальная 
и групповая 

диагностика 

Классные 
руководители, 

родители 

4.  Февраль Диагностика 

акцентуаций 

характера 
подростков 

Учащиеся 

6-7 классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители 

5.  В течение 

года 

Обследование 

социально 
дезадаптированных 

несовершеннолетних 

1-9 классы Индивидуальная 

диагностика 

 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

 

Февраль-март 
 

 

 

 
 

 

Проведение занятий 
по программе «На 

тропе доверия» с 

целью коррекции 

агрессивного 
поведения учащихся. 

Учащиеся 5-9 
классов по 

результатам 

диагностики уровня 

агрессии, по запросу 
родителей и 

учителей. 

  

2.  В течение года 
по 

согласованию с 

классными 
руководителями 

Проведение 
тренинговых занятий 

с одаренными 

детьми с целью 
подготовки к 

олимпиадам, 

конкурсам. 

Учащиеся 1-9 
классов, 

участвующие в 

олимпиадах и 
конкурсах различной 

направленности. 

  

 

3 триместр (март-апрель-май) 
Психопрофилактика и просвещение 

№ 
п/п 

Дата Контингент 

участников 
Цели Форма 

проведения 

мероприятия 

Сотрудничество 

1. Март  Учащиеся 8-9 

классов 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Психологическое 

занятие «Грани 

моего Я» 

Классные 

руководители 

2.  Март Родители 

учащихся 6 

классов 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

подросткового 

возраста  

Родительское 

собрание 

«Подростковый 

возраст: риски и 

возможности» 

Классные 

руководители 

3.  Март  Родители 

учащихся 7 

классов 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

подростков 

Родительское 

собрание 

«Научите детей 

говорить «Нет» 

Классные 

руководители 
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2. Апрель Учащиеся 4 класса  Выявление уровня 
готовности детей на 

этапе перехода из 

начального в среднее 

звено 

Круглый стол « 
Будем знакомы» 

Классный  
руководитель, 

педагоги 

Психологическая диагностика 

1. В течение 

года по 

запросу 
администрации 

Проведение 

тематических 

диагностических 
исследований 

   

2. Март Диагностика уровня 

тревожности 
учащихся 4 классов 

в связи с будущим 

переходом в среднее 
звено 

Учащиеся 4 класса Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители 

3.  Апрель Итоговая 

диагностика 

адаптации 
первоклассников к 

обучению в школе 

Учащиеся 1 класса Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители 

4.  Апрель Итоговая 
диагностика 

познавательного 

развития 2-4 классов 

Учащиеся  2-4 класса Фронтальная 
диагностика 

Классные 
руководители 

5.  Май  Индивидуальная 
диагностика 

будущих 

первоклассников 

Дошкольники Тестирование  

6.  В течение 

года 
по запросу 

родителей, 

педагогов 

Проведение 

диагностики с 
целью выявления 

особенностей 

социальной 
ситуации развития, 

развития 

эмоционально-

волевой и 
познавательной 

сфер личности 

учащихся 

   

Психологическое консультирование 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Дата  Клиент  

 1.  Консультирование родителей по вопросам воспитания 
детей, имеющих проблемы в обучении и отклонения в 

поведении.  

 

 

В течение 
года по 

запросу 

родителей 

 

Родители, педагоги 

2.  Консультирование руководителей ОУ, педагогов и 

родителей порезультатам диагностического 

обследования 

Октябрь- 

ноябрь; 

Апрель-май 

педагоги, 

родители 

3.  Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

работы с детьми, проявляющими одаренность в каком-

либо направлении 

В течение 

учебного года 

Педагоги, родители 
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4.  Консультирование классных руководителей по 
вопросам, связанным с развитием коммуникативных 

способностей учащихся. 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

5.  Консультирование родителей и педагогов по вопросам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В течение 
года по 

запросу 

Педагоги, родители 

6.  Консультирование учащихся и родителей по вопросам 

начальной профессиональной ориентации подростков 

В течение 

года по 
запросу 

Учащиеся, родители 

7.  Консультирование учащихся с целью профилактики 

суицидального поведения (обсуждение личных 
проблем учащихся) 

В течение 

года по 
запросу 

Учащиеся 

 

 

Экспертиза 
№  

п/п 

Дата Контингент      

участников 

Цель и форма проведения 

1.  Сентябрь-октябрь Учащиеся 1, 

5  классов 

Посещение уроков в 1, 5 классах с целью наблюдения 

за процессом адаптации учащихся  

2.  В течение учебного года Учащиеся 1-
9 классов 

Психологическая оценка результатов диагностики 

3.  В течение учебного года по 
запросу классных 

руководителей 

Учащиеся 1-
9 классов 

Оценка уровня актуального развития учащегося 
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Организационно-методическая работа 
 

№ 

п/

п 

Вид работы Содержание Условия проведения Сроки 

проведения 

Планируемый 

результат 

1 Планирование 

работы 

Составление годового плана 

работы, плана работы на месяц, 

графика работы, циклограммы 

Планирование 

деятельности в 

соответствии с планом 

школы 

август-

сентябрь 

План работы, 

план работы на 

каждый месяц 

2 Планирование и 

подготовка 

диагностических 

мероприятий 

Составление плана 

диагностического 

обследования, подготовка 

стимульного и раздаточного 

материала 

Организация плановой 

диагностики 

в течении 

года 

План 

диагностическог

о обследования, 

стимульный 

материал 

3 Анализ 

диагностических 
мероприятий 

Обработка результатов и 

написание заключений, 
аналитической справки 

Выявление ситуации 

развития и 
планирования 

коррекционно-

развивающей работы 

в течении 

года 

Заключение, 

аналитическая 
справка, 

рекомендации 

4 Планирование и 

подготовка 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий 

Составление плана занятий или 

программы занятий, подготовка 

стимульных и раздаточных 

материалов 

Организация помощи 

детям, создание 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации учащихся 

в течении 

года 

Рабочие 

программы  

занятий, 

стимульный, 

раздаточный 

материал 

5 Подготовка 

материалов к 

консультированию 

и просвещению 

Анализ литературы, 

планирование 

Организация 

консультативной и 

просветительской 

деятельности 

в течении 

года 

План 

консультаций, 

родительских 

собраний, 

лекториев 

6 Ведение текущей 

документации, 

документации 

педагога-

психолога 

Заполнение журналов, 

составление графика работы, 

справок 

Организационная 

деятельность 

ежедневно Заполненные 

журналы, 

справки. База 

документации, 

методик, 

программ 

7 Оформление 

тематических 

стендов, уголков. 

Оформление 

кабинета 

Подбор материалов Просвещение 

педагогов, родителей и 

учащихся 

в течении 

года 

Стендовая 

информация 

8 Участие, 

представление 

опыта на 
семинарах, РМО 

психологов, МО 

школы, 

конференциях, 

советах, вебинарах 

и т.д. 

Выступление Повышение уровня 

квалификации 

в течении 

года 

Текст 

выступления 

9 Самообразование Посещение библиотеки. 

Изучение психологической 

литературы, журналов, газет, 

психологических сайтов 

Повышение уровня 

квалификации 

в течении 

года 

Библиотека 

психолога 

10 Анализ работы Составление годового 

аналитического и 

статистического отчёта 

Анализ деятельности за 

год 

май Годовой отчёт 
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3.5.3 Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опираетсяна исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

ОбъёмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципальномзаданииМБОУ 

«Кезская СОШ №2» 

Муниципальноезадание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) муниципальнойуслуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципальногозадания 

по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МБОУ «Кезская СОШ №2» осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

- расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализацииобразовательной 

программы начального общего образования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобре- 

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 
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развитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначаль- 

ного общего образования (при наличии этих расходов). 

МБОУ «Кезская СОШ №2»самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. Самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатев 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Кезская СОШ №2»на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Кезская СОШ №2»осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом МБОУ «Кезская СОШ №2», устанавливающим положение об оплате труда работников об- 

разовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МБОУ «Кезская СОШ №2». В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности МБОУ «Кезская СОШ №2»и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; 

- использованиепедагогическимиработникамисовременныхпедагогическихтехнологий,втом числе 

здоровьесберегающих; 

- участиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

- повышениеуровняпрофессиональногомастерства. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного,производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МБОУ «Кезская СОШ 32» -комиссии по распределению и 



264  

назначению стимулирующих выплат за качество труда работникам из фонда надбавок и доплат. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия МБОУ «Кезская СОШ №2» разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Кезская СОШ №2» и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихсяМБОУ «Кезская СОШ №2» широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ«Об образовании вРоссийской Федерации» (ст.2, 

п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания муниципальныхуслуг по реализацииобразовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ «Кезская СОШ №2» на очередной фи- 

нансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методическиеусловияреализацииАООПНОО 

Информационно-образовательная среда 

какусловиереализациипрограммыначальногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация АООП НОО обеспечивается совре- 

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 
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ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред- 

ства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ «Кезская СОШ №2»применяются информационно-коммуникационныетехнологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участниковобразовательных отношений как 

внутри МБОУ «Кезская СОШ №2», так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС требует наличия технических средств и специального 

оборудования. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС; 

формированиефункциональнойграмотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального ицифрового 

оборудования; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис- 

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Администрацией определяются необходимые меры и срокипо формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Сетевой график по созданию информационно-образовательной среды необходимой для 

реализации АООП НОО представлена по следующим параметрам: 
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№ 

п/п 

Компонентыинформационно– 

образовательной среды (ИОС) 

Наличие 

компонентовИОС 

Срокисоздания 

условий в 

соответствиис 

требованиями 

ФГОС НОО 

1 Учебники  по  всем  учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем 

образовательной организации 

Имеютсяв наличии 2023 год 

2 Учебно-наглядныепособия Имеютсяв наличии 2023 год 

3 Технические средства, 

обеспечивающиефункционирование 
ИОС 

Имеютсяв наличии  

4 Программные инструменты, 
обеспечивающиефункционирование 

ИОС 

Имеютсяв наличии  

5 Службатехническойподдержки Имеетсявналичии  

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

- параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

- параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

 

Оборудованиецифровойобразовательнойсреды 

МБОУ«Кезская СОШ №2» 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 ЦифровойМФУHPLaserJetProMFP M227sdn 1 

2 НоутбукAcerTMP214-5214FHD/Inteli510210U/8GB/1TB/ Windows 10 
Pro 

3 

3 ИнтерактивнаяпанельNextouch[IFP75CESEDU]NextPanel75+ Стойка 

мобильная Nextouch [MSTD75] NextMobi 75 + OPS- 

компьютерI5-8265U/128GBSSD/8GB2400DDR4/WiFIAC/ Windows 

10 Pro 

4 

4 НоутбукAcerTMB118-G211"TouchIntelN4100/4GB/128GB/ 
Windows10Pro/stylus 

10 

 

Перечень информационных ресурсов, 

используемыхвобразовательнойдеятельности 

Перечень ресурсов соответствует приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.07.2024 № 499 "Об утверждении федерального перечня электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщего 

образования" (Зарегистрирован 16.08.2024 № 79172) 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 

1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьникупроверочную работу. Если 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии 

детей. https://foxford.ru/about 

7. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федеральногоперечня,крабочимтетрадям,методическимпособиям, интерактивнымтренажёрам, 

атакжестороннимресурсамиавторскимнаработкампедагогов.https://русское-слово.рф/ 

8. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные 

сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно 

организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

9. ЭОР"Облакознаний" -образовательныйонлайн-сервисстысячами интерактивных 

работ. 

10. Издательство"Академкнига/Учебник"–доступкучебнойлитературе,учебниками 

учебнымпособиям 

11. АОИздательство"Просвещение" 

 

3.5.5. Материально-техническиеусловияреализацииАООПНОО 

Материально-техническаябазаМБОУ «КезскаяСОШ №2»обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В «Кезская СОШ №2» разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельностиявляютсятребованияФГОСНОО,лицензионныетребованияиусловияПоложенияо 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
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обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред ихздоровьюи развитию»(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- входнаязона; 

- учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

- учебныекабинеты(мастерские,студии)длязанятийтехнологией; 

- библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом;спортивныесооруже

ния(спортивнаякомната); 

- помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

- гардероб, санузел; 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащённыхзон. 

Составиплощади учебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: 

- доска классная; 

- столучителя; 

- стулучителя(приставной); 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхранения учебныхпособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). В основной комплект 

технических средств входят: 

- компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

- многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

- сетевойфильтр; 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

- рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличных вещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Комплекты оснащения 

классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются в 

соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. Оценка 

материально-технических условий осуществляется ежегодно,фиксируется отдельнымдокументом 

(актом). На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-
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воспитательного процесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

- возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 

- ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения; 

- необходимостии достаточности; 

- универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешениякомплекса 

задач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

ВМБОУ «Кезская СОШ №2»функционирует центробразования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

Учебно-методическоеобеспечениепрограммыначальногообщегообразования Перечень 

учебников, 

используемыхвобразовательномпроцессев2024-2025учебномгоду 

 

класс Учебныйпредмет Учебно-методическийкомплекс 
Названиеучебника,автор,издательство 

1 
класс 

Русский язык Азбука.ГорецкийВ.Г.,КирюшкинВ.А., Виноградская 

Л.А. и др., Просвещение 

Русскийязык.В.П.Канакина,В.Г.Горецкий,Просвещение 

Литературное 
чтение 

Литературноечтение,Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова,Просвещение 

Математика Математика,МороМ.И.,ВолковаСИ.,СтепановаС.В.,Просвещение 

Окружающиймир Окружающиймир,А.А.Плешаков,Просвещение 

Музыка Музыка,КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительноеискусство,НеменскаяЛ.А./Подред.Неменского 
Б.М., Просвещение 

Труд(технология) Технология,Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева.Просвещение 

Физическая 
культура 

Физическаякультура,В.И.Лях,Просвещение 

2 
класс 

Русский язык Русскийязык,КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г.,Просвещение 

Литературное 

чтение 

Литературноечтение,КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,Голованова М.В. и 

др, Просвещение 

Иностранный 
(английский)язык 

Английскийязык,БиболетоваМ.З.,ДенисенкоО.А.,ТрубаневаН.Н., 
Дрофа 

Математика Математика,МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идр, 
Просвещение 

Окружающиймир Окружающиймир,А.А.Плешаков, Просвещение 

Музыка Музыка,ЕД.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина,Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительноеискусство,КоротееваЕ.И./ Подред. Неменского 
Б.М,Просвещение 

Труд(технология) Технология,Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева.Просвещение 

Физическая 
культура 

Физическаякультура,В.И.Лях,Просвещение 
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3 
класс 

Русский язык Русскийязык,В.П.Канакина,В.Г.Горецкий,Просвещение 

Литературное 
чтение 

Литературноечтение,КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., Голованова 
М.В.идр, Просвещение 

Иностранный 
(английский)язык 

Английскийязык,БиболетоваМ.З.,ДенисенкоО.А.,ТрубаневаН.Н., 
Дрофа 

Математика Математика,МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идр., 
Просвещение 
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 Окружающиймир Окружающиймир,А.А.Плешаков,Просвещение 

Музыка Музыка,Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина, Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительноеискусство,ГоряеваН.А., НеменскаяЛ.А., Питерских 
А.С.и др.,Подред.НеменскогоБ.М.,Просвещение 

Труд(технология) Технология,Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева.,Просвещение 

Физическая 
культура 

Физическаякультура,В.И.Лях,Просвещение 

4 
клас

с 

Русский язык Русскийязык,В.П.Канакина,В.Г.Горецкий,Просвещение 

Литературное чтение Литературноечтение,Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и 

др., Просвещение 

Иностранный 
(английский)язык 

Английскийязык,М.З.Биболетова,О.А.Денисенко,Н.Н.Трубанева 
Дрофа 

Математика Математика,МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идр., 
Просвещение 

Окружающиймир Окружающиймир,А.А.Плешаков,Е.А.Крючкова,Просвещение 

Музыка Музыка,Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина,Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительноеискусство,НеменскаяЛ.А.,Подред. Неменского 
Б.М., Просвещение 

Труд(технология) Технология,Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева..Просвещение 

Физическая 
культура 

Физическаякультура,В.И.Лях,Просвещение 

Основы 
религиозных 

культурисветской 

этики. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики. 
Основысветскойэтики,М.Т.Студеникин,-4клучебник «Русское слово» 

 

3.5.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

реализацииадаптированнойобразовательнойпрограммыНОО 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

- соответствиетребованиямФГОСиФОП; 

- гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногоздоровья 

обучающихся; 

- обеспечениедостиженияпланируемых результатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы; 

- учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструктуры,запросовучастник

ов образовательного процесса; 

- предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнёрами,использования ресурсов 

социума. 

Раздел«Условияреализациипрограммыначальногообщегообразования»содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямии 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

- переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализациитребований 

ФГОС; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 
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Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

- установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 

 

№п/п Целевойориентирв системе 
условий 

Механизмыдостиженияцелевых 
ориентироввсистемеусловий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовыхактови их использование всеми 

участникамиобразовательныхотношений 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с Уставом школы; 

-внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствиис

 изменением действующего 

законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направленийдеятельностиначальной 
школывсоответствиисООПНОО 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности, 

расписание учебных занятий 

-эффективная система управленческой 

деятельности в образовательномучреждении; 

-реализация плана работы методического 

объединения; 

-психологической службы 

образовательного учреждения 

3 Обоснованное  эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) 

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

-повышение  профессиональной 

компетентности    педагогических 

работников по    программам 

информатизации   образовательного 

пространства; 

-качественная организация работы 

официального  сайта образовательной 

организации 
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4 Наличие внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности участников 

образовательных отношений при 

реализации ООП НОО; 

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

-соответствиелицензионнымтребованиями 

аккредитационным нормам 

образовательнойдеятельности; 

-эффективная деятельность участников 

образовательных  отношений с 

нормативными документами школы. 

5 Обоснование использования списка 

учебниковдляреализациизадачООП 

НОО;наличиеи 

оптимальность других учебных 
дидактических материалов, включая 

цифровыеобразовательныересурсы,

 частота 

использования учащимися на 
индивидуальномуровне 

-приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 
ресурсов; 
-эффективное методическое 
сопровождение деятельности 

педагогических работников школы 

6 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета,состояниездоровья 
учащихся 

-эффективная работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

-эффективная работа по организации 

горячего питания учащихся 

 

 

Модельсетевогографика(дорожнойкарты)поформированиюнеобходимойсистемы условий 

реализации образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличиерешениясоветашколыовведениивобразовательнойорганизации 

ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР 

2.Разработкапрограммыначальногообщегообразования 

3.УтверждениеАООПНОО 

4.ОбеспечениесоответствиянормативнойбазышколытребованиямФГОС 

НОО для обучающихся с ЗПР 

5. Приведение должностных инструкций работников образоательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихсясЗПР,тарифно-квалификационнымихарактеристикамии 
профессиональнымстандартом 

6.Разработкаиутверждениеплана-графикавведенияФГОСНООдля 
обучающихсясЗПР 

7.Определениеспискаучебниковиучебныхпособий,используемыхв 

образовательной деятельности в соответствиис ФГОС НОО для 

обучающихсясЗПР 

8.Разработкалокальныхактов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

9. Разработка: 
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 - образовательнойпрограммы; 

- учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин, модулей; 

- календарногоучебногографика; 

- положенийовнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положенияоборганизацииобучениялицсОВЗ; 

- положенияоформахполучения образования; 

- положенияо языке образования; 
- положенияозачетерезультатовучащихся 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1.Определениеобъёмарасходов,необходимыхдляреализацииООПи 
достиженияпланируемыхрезультатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательнойорганизации,вт.ч.стимулирующихнадбавокидоплат, 
порядкаиразмеров премирования 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовомудоговорус 
педагогическимиработниками 

III.Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательныхотношенийпоорганизациивведенияФГОСНООдля 

обучающихся с ЗПР 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействияобразовательных 

организаций 

и организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованиючасоввариативнойчастиучебногопланаивнеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательнойорганизациейкпроектированиюАООП НОО 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализкадрового обеспечения введенияиреализацииФГОСНООдля 
обучающихсясЗПР 

2.Создание(корректировка)плана-графикаповышенияквалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 
организациивсвязисвведением ФГОСНООдляобучающихсясЗПР 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемывведенияФГОСНООдляобучающихсясЗПР 

V.Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизацииинформационных 
материалововведенииФГОСНООдляобучающихсясЗПР 

2.Широкое информирование родителей(законныхпредставителей) как 

участниковобразовательногопроцессаовведениииреализацииФГОС 
НООдляобучающихсясЗПР 

3.Обеспечениепубличнойотчётностиобразовательнойорганизациио 

ходеирезультатахвведенияиреализацииФГОСНООдляобучающихся 
сЗПР 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

1.Характеристикаматериально-техническогообеспечениявведения 
иреализацииФГОСНООдляобучающихсясЗПР 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
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введения 

ФГОСНОО 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО для 
обучающихсясЗПР 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР: 

- укомплектованностьбиблиотечно-информационногоцентрапечатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

- наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

- наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношенийкинформационнымобразовательнымресурсамлокальной 

сетииИнтернета 

 

Контрользасостояниемсистемыусловий 

 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с целью 

ееуправления.Оценкеподлежат:кадровые,психолого-педагогические,финансовые,материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей. 

 

Объектконтроля Содержаниеконтроля 

Кадровыеусловияреализации 

АООП НОО 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации педагогических и иных 
работниковобразовательнойорганизации,работающихв 
условияхФГОСНООдляобучающихсясЗПР 

Принятие решений о направлениях работы (методической, 
психолого-педагогической,корректирующихсостояниеработы 
скадрами)всоответствиистребованиямиФГОСНООдля 
обучающихсясЗПР. 

Организациявыполненияпринятыхрешенийипроверка их 
исполнения. 

Психолого-педагогические 

условияреализацииАООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами 
Образовательнойпрограммыповышенияквалификации 

(знаниематериаловФГОС НОО для обучающихся с ЗПР) 

Выработкарешенийонаправленияхпсихолого-педагогической 

работы в образовательной организации.Организация 

выполнения 
принятыхрешенийипроверкаихисполнения. 

Материально-технические 

условияреализацииАООП НОО 

Оценка степени соответствия: санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарнойиэлектробезопасности;требованийохранытруда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта 

Выработка решений о направленияхматериально-

хозяйственнойдеятельности вобразовательной 

организации. Организациявыполненияпринятыхрешенийи 

проверка их исполнения. 
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Финансово-экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

школе процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете.Изучениеспросаобразовательныхуслугвпределах 

бюджетнойдеятельности. 

Информационно-методические 

условия 

Проверка достаточности учебников, учебно- 
методическихидидактическихматериалов,наглядных 
пособийидр. 

Обеспечениедоступадлявсехучастниковобразовательных 

отношенийкинформации,связаннойсреализациейООП, 
планируемымирезультатами,организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления 

Обеспечение доступа к печатным и электронным 

образовательнымресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональныхбазах 
данныхЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 
предметамАООПНОО 

Принятиерешенийонаправленияхработы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в 
образовательнойорганизации. 

Организациявыполненияпринятыхрешенийипроверкаих 
исполнения. 

 


	Задачи Программы:
	1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
	Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР
	Принципы формирования Программы:

	1.1.3 Общая характеристика Программы
	Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
	К общим потребностям относятся:
	Кособымобразовательнымпотребностям,характернымдляобучающихсясЗПР, относятся:

	Особенности образования обучающихся с ЗПР
	1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
	гражданско-патриотического воспитания:
	духовно-нравственного воспитания:
	эстетического воспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудового воспитания:
	экологического воспитания:
	ценностей научного познания:
	Предметные результаты
	Результаты освоения программы коррекционной работы
	Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают:

	1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	Особенности оценки образовательных результатов
	Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционно й работы.
	Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	2.1.1 РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»
	Пояснительнаязаписка.
	Содержаниеобученияв1классе. Обучение грамоте.
	Развитиеречи.
	Словои предложение.
	Фонетика.
	Графика.
	Чтение.
	Письмо.
	Орфографияипунктуация.
	Систематическийкурс.
	Фонетика. (1)
	Графика. (1)
	Орфоэпия.
	Лексика.
	Синтаксис.
	Орфографияипунктуация. (1)
	Развитиеречи. (1)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Совместнаядеятельность:
	Содержаниеобученияво2 классе.
	Фонетикаи графика.
	Орфоэпия. (1)
	Составслова(морфемика).
	Морфология.
	Синтаксис. (1)
	Орфографияипунктуация. (2)
	Развитиеречи. (2)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: (1)
	Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: (1)
	Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: (1)
	Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий:
	Совместнаядеятельность: (1)
	Содержание обучения в 3 классе. Сведенияорусскомязыке.
	Фонетикаи графика. (1)
	Орфоэпия. (2)
	Лексика. (1)
	Составслова(морфемика). (1)
	Морфология. (1)
	Синтаксис. (2)
	Орфографияипунктуация. (3)
	Развитиеречи. (3)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий:
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: (2)
	Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: (2)
	Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: (2)
	Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: (1)
	Совместнаядеятельность: (2)
	Содержаниеобученияв4классе. Сведенияорусском языке.
	Фонетикаи графика. (2)
	Орфоэпия. (3)
	Лексика. (2)
	Составслова(морфемика). (2)
	Морфология. (2)
	Синтаксис. (3)
	Орфографияипунктуация. (4)
	Развитиеречи. (4)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (3)
	Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: (3)
	Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: (3)
	Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: (3)
	Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: (2)
	Совместнаядеятельность: (3)
	Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне
	гражданско-патриотическоевоспитание:
	духовно-нравственноевоспитание:
	эстетическоевоспитание:
	физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	трудовоевоспитание:
	экологическоевоспитание:
	ценностьнаучного познания:
	Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.
	2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	Пояснительнаязаписка. (1)
	Содержаниеобученияв1классе.
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений:
	Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют формированию умений:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений:

	Содержаниеобученияво2классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:
	Содержаниеобученияв3классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (1)
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений:
	Содержаниеобученияв4классе.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (2)
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне начального общего образования.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак частьпознавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности:
	Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
	Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво 2 классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в3 классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в4 классе обучающийся научится:
	2.1.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

	Пояснительнаязаписка. (2)
	Содержаниеобученияво2классе. (1)
	Содержаниеобученияв3классе. (1)
	Содержаниеобученияв4классе. (1)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровненачальногообщегообразования.
	В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные ...

	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудут сформированыумениясамоконтролякакчасти регулятивныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: (1)
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
	2.1.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»
	Пояснительнаязаписка. (3)
	Содержаниеобученияв1классе. (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегосябудут сформированы следующие действия общениякакчасть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизациии самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: (1)
	Содержаниеобученияво2классе. (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие информационные действиякакчастьпознавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности:
	Содержаниеобученияв3классе. (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегосябудутсформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие информационные действиякакчастьпознавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированыследующиедействия общениякакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
	Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начальногообщегообразования.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированыследующиедействия общениякакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: (2)
	К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по математике:
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по математике:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по математике:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по математике:
	2.1.5. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР»
	Пояснительнаязаписка. (4)
	Содержаниеобученияв1классе. (2)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений: (1)
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует формированию умений:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют формированию умений:
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (1)
	Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общенияв совместной деятельности:
	Содержаниеобученияво2классе. (3)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений: (2)
	Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует формированию умений: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (1)
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (2)
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: (2)
	Содержаниеобученияв3классе. (3)
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (3)
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: (2)
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют формированию умений: (1)
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: (3)
	Содержаниеобученияв4классе. (2)
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: (4)
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: (3)
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: (3)
	Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: выполнять правиласовместной деятельности при выполнении разных ролей:
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирунауровненачального общего образования.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроляисамооценкикак частирегулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: (3)
	Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

	Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
	Предметныерезультаты изучения окружающего мира. Кконцуобучения в 3 классеобучающийся научится:
	Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
	2.1.6. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
	Пояснительнаязаписка. (5)
	Содержаниеобученияв4классе. (3)
	Модуль«Основыправославнойкультуры».

	Модуль«Основыисламскойкультуры».
	Модуль«Основыбуддийскойкультуры».
	Модуль«Основыиудейскойкультуры».
	Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии».
	Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования.
	Метапредметныерезультаты:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (3)
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак частьпознавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: (4)
	Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:
	Модуль«Основыправославнойкультуры».

	Модуль«Основыисламскойкультуры». (1)
	Модуль«Основыбуддийскойкультуры». (1)
	Модуль«Основыиудейскойкультуры». (1)
	Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». (1)
	Модуль«Основысветскойэтики».
	2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Пояснительнаязаписка. (6)
	Содержаниеобученияв1классе.Модуль «Графика».
	Модуль«Живопись».
	Модуль«Скульптура».
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство».
	Модуль«Архитектура».
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства».
	Модуль«Азбукацифровойграфики».
	Модуль«Графика».
	Модуль«Живопись». (1)
	Модуль«Скульптура». (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (1)
	Модуль«Архитектура». (1)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (1)
	Содержаниеобученияв3классе. Модуль «Графика».
	Модуль«Живопись». (2)
	Модуль«Скульптура». (2)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (2)
	Модуль«Архитектура». (2)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (2)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (1)
	Содержаниеобученияв4 классе.

	Модуль«Живопись». (3)
	Модуль«Скульптура». (3)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (3)
	Модуль«Архитектура». (3)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (3)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (2)
	Планируемые результатыосвоенияпрограммы поизобразительному искусству на уровне начального общего образования.
	Пространственныепредставленияисенсорныеспособности:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
	Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Графика».

	Модуль«Живопись». (4)
	Модуль«Скульптура». (4)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (4)
	Модуль«Архитектура». (4)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (4)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (3)
	Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Графика».

	Модуль«Живопись». (5)
	Модуль«Скульптура». (5)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (5)
	Модуль«Архитектура». (5)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (5)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (4)
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Графика».

	Модуль«Живопись». (6)
	Модуль«Скульптура». (6)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (6)
	Модуль«Архитектура». (6)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (6)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (5)
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Графика».

	Модуль«Живопись». (7)
	Модуль«Скульптура». (7)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (7)
	Модуль«Архитектура». (7)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (7)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (6)
	2.1.8. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Пояснительнаязаписка. (7)
	Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями):
	вариативные:

	Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования.
	Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии».

	Модуль№2«Классическаямузыка».
	Модуль№3«Музыкавжизничеловека».
	Модуль№4«Музыканародовмира».
	Модуль№5«Духовнаямузыка»
	Модуль№6«Музыкатеатраикино».
	Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура».
	Модуль№8«Музыкальнаяграмота».
	Планируемые результаты освоения программыпо музыкена уровне начальногообщегообразования.
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические действия как часть универсальных познавательных учебных действий:
	Уобучающегосябудут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть универсальных познавательных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкак часть универсальных познавательных учебных действий:
	Уобучающегосябудут сформированыумениякакчастьуниверсальных коммуникативныхучебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти универсальных регулятивных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти универсальных учебных действий:
	Предметныерезультатыизучениямузыки.
	К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится:
	К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
	2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
	Пояснительнаязаписка. (8)
	В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основамипроектнойдеятельности,котораянаправленанаразвитиетворческихчерт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.
	Содержаниеобученияв1 классе.
	Изучениетруда(технологии)в1классеспособствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей...
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Содержаниеобученияво2 классе.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:
	Содержаниеобученияв3 классе.
	Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной де...
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Содержаниеобученияв4 классе.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использовать их в ответах
	на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
	У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: (2)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: (1)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотруду(технологии)науровне начального общего образования.
	В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действ...
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности:
	К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по труду(технологии):
	Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по труду (технологии):
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по труду (технологии):

	2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Пояснительнаязаписка. (9)
	Содержаниеобученияв1 классе.
	Содержаниеобученияво2 классе.
	Содержаниеобученияв3 классе.
	Содержаниеобученияв4 классе.
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровне начального общего образования.
	В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действ...
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак часть регулятивных универсальных учебных действий:
	По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные действия:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Поокончании3классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак часть регулятивных универсальных учебных действий: (1)
	Поокончании4классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякак часть регулятивных универсальных учебных действий: (2)
	К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:

	2.2. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ
	2.2.1. ЦелипрограммыформированияУУД
	2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхучебных действий
	2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования образовательного процесса образования
	2.2.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), модулей
	2.2.5. Особенности оценки уровня сформированности универсальных учебных действийобучающихся
	2.3. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ
	Направлениякоррекционной работы
	Принципыпрограммыкоррекционнойработы
	Психолого-медико-педагогическоесопровождениеобучающихся
	Направленияисодержаниекоррекционнойработы
	Диагностическаяработа
	Коррекционно-развивающаяработа
	Информационно-просветительскаяработа
	Требованиякусловиямреализациипрограммы
	Психолого-педагогическоеобеспечение:
	Программно-методическоеобеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническоеобеспечение
	Информационноеобеспечение

	Планируемыерезультатыкоррекционнойработы
	РеализацияПрограммыдолжнаспособствоватьдостижениюследующих результатов:
	ВозможныерискиприреализацииПрограммыкоррекционнойработы:
	Подходыкоценкедостиженияпланируемыхрезультатов
	Формыиметодыоцениваниярезультатов

	2.4. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ
	1.3 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Календарный план воспитательной работы

	3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы НОО
	Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.
	Персональныйсоставпедагогическихработников по реализации АООП НОО
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной программы НОО
	3.5.4. Информационно-методическиеусловияреализацииАООПНОО Информационно-образовательная среда
	ОсновнымикомпонентамиИОСявляются:
	Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают:
	Оборудованиецифровойобразовательнойсреды МБОУ«Кезская СОШ №2»
	11. АОИздательство"Просвещение"
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